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Введение

Атмосферные осадки (далее просто осадки) являются  важнейшим

метеорологическим климатообразующим явлением, влияющим на все

природные как биогенные, так и абиогенные процессы, а также практически на

все виды человеческой жизнедеятельности. Сильные осад ки тем более важны

как фактор создания и трансформации рельефа и ландшафтов, а также

природных экосистем, фактор , очень значительно влияющий на  хозяйственную

деятельность человека в самых различных его видах.

Изучение и прогнозирование сильных осадков спо собствует

предупреждению или уменьшению ущерба природно -хозяйственным  объектам

и уменьшению опасности жизни и здоровью людей от опасных явлений и

чрезвычайных ситуаций, связанных с сильными осадками.  В связи с тем, что

на выбранной территории сильные оса дки отличаются повышенными частотой,

суммами и интенсивностью, они играют весьма существенную роль в водном

балансе территории. Это в свою очередь влияет на  сельскохозяйственное

производство, водоснабжение и гидроэнергетику в регионе. Также не менее

важно выявление связей характерных синоптических процессов, ведущих к

формированию и выпадению сильных осадков в горной части Краснодарского

края.

Актуальность  исследований  выражается в том, что изучение

особенностей  режима, различных пространст венных и временных

характеристик сильных осадков  в горной и  высокогорной  районах позволяет

оценивать и прогнозировать возникновение условий, благоприятных для

выпадения и само выпадение сильных осадков  на конкретных территориях.

Объект  исследований - горных районы   Краснодарского  края

Предмет исследований -  сильные осадки в высокогорной  районах

территории

Цель исследований  выявление закономерностей распределения сильных

осадков в настоящее время (1995 – 2007 г.г.) и сравнение их с аналогичным за
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более ранний период (1960 – 90 г.г.).

 В связи с эти  поставлены следующие задачи:

 характеристика особенностей  геолого - географического  расположения

исследуемой территории;

 выявление особенностей формирования режима сильных осадков в

горной территории;

 расчёт и выявление различий показателей сильных осадков на

территории, расположенных в разных зонах высотной поясности ;

 выявление изменений этих показателей в связи с современными

климатическими изменениями;

 обобщение полученных результатов и выводы об и зменении

характеристик в первый из периодов по сравнению со вторым.

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

списка использованной литературы.

В первой главе описывается рельеф, гидрология и общие климатические

условия  исследуемой территории.

Во второй главе представлены   данные анализа  режима сильных

осадков горной  части Краснодарского края.

В третьей главе рассматриваются особенности распределения сильных

осадков в горной части Краснодарского края и республики Адыгея .

Теоретической основой и информационным обеспечением  работы

выступают литературно-информационные источники по выбранной теме;

материалы исследований климатических условий региона,  сети и нтернет;

данные обработанные в результате исследований.

Общий объем работы 46 страниц печатного текста. Работа содержит 10

таблиц.
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Глава 1 Физико-географические особенности исследуемой территории

1.1 Рельеф горной части Краснодарского края  и республики Адыгея

Горная часть Краснодарского края  и республики Адыгея относится к

горной системе Большой Кавказ  и его условному подразделению Западный

Кавказ, который начинается своей северо -западной оконечностью у станицы

Гостагаевская и замыкается  высшей точкой Бо льшого Кавказа г. Эльбрус. Так

же из Западного Кавказа часто выделяют Северо-западный Кавказ,

простирающийся  от западной оконечности Большого Кавказа до г. Фишт.

Таким образом,  Северо-западный Кавказ целиком и часть Западного Кавказа

находится в пределах Краснодарского края и республики Адыге я [15, с. 36].

Западный Кавказ является  частью горной системы складчатого строения,

осевая зона которой ориентирована с запад – северо-запада на восток - юго-

восток. Являясь системой параллельных хребтов с асимметри чным строением,

Западный Кавказ увеличивается по высоте и ширине к юго -востоку. Северный

макросклон длиннее и более пологий, чем южный.

В орографическом плане Западный Кавказ распадается на две части —

северную и южную. Границей между ними является Главный  хребет, который

вместе с Боковыми хребтами северного и южного склонов составляет  осевую

зону.

Главный Кавказский Хребет  (далее ГКХ) не является единым

образованием, а представляет собой систему блоков, смещённых друг

относительно друга. Линия водораздел а переходит  с одного блока на другой,

то в сторону северного макросклона – то в сторону южного, то есть происходит

перехват истоков рек противоположными водосборами, что связано с

неравномерными процессами роста и разрушения гор в осевой зоне.  Это

оказывает значительное влияние на распределение атмосферных осадков и

речного стока [6, с. 42].

Примерами могут послужить: участок  ГКХ от вершины 921 м (без

названия) до г. Большой Афипс,  где верховья р. Пшада, текущие с Передового
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хребта,  являются результатом перехвата верховий рек северного склона;

участок ГКХ от вершины 1393 м до озера Хуко, где верховья р.  Тугупс (бассейн

реки Пшеха, притока р. Белой)  текут с Южного Бокового хребта; участок ГКХ

от г.Ассара (2632 м) до перевала Аишха (2401м)  с верховьями рек Лаура и

Пслух (бассейн р. Мзымта) , начинающихся на северном боковом хребте, и т.д.

[7, с. 116].

Наивысшие  отметки  на каком-либо участке горной системы далеко не

всегда принадлежат ГКХ, а очень часто находятся на Боковом Хребте

северного либо южного склона. Это относится и к высшей точке

Краснодарского края г. Цахвоа (3345 м).  Основные вершины ГКХ в пределах

Краснодарского края: Совхозная (717 м), Иорданова (669 м), Коцехур (716 м),

921 м (без названия), Большой Афипс (737 м), Почепсухо (911 м), Лысая ( 976

м), Семашхо (1035 м), Семиглавая (1456 м), Бекешей (1684 м),  Хуко (1901 м),

Малая Чура (2178м), Ассара (2632 м), Аишха (2956 м), Лоюб -Цухе (2939 м),

Аджара (2907 м) [17, с. 97].

Северный склон Большого Кавказа представляет собой мощную горную

страну, которая состоит из ряда хребтов, параллельных Главному, и имеет

общекавказское простирание. К северу от Главного хребта расположены

Боковой, Передовой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты.

Выраженность этих хребтов в рельефе различная, поэтому на отдель ных

участках некоторые из них не прослеживаются.  Все вышеупомянутые хребты

перепилены реками, берущими начало  в осевой зоне на ГКХ или каком -либо

боковом хребте.

Рельеф Главного и Бокового хребтов различен в разных частях. В

пределах Северо-Западного Кавказа он имеет низкогорный и среднегорный

характер, а в районе горного массива Фишт -Оштен и далее на восток —

альпийский.

Отличительной чертой альпийского рельефа является широкое

распространение ледниковых форм: каров, цирков, трогов, карлингов, висячих

боковых долин, наличие каровых и моренно -подпрудных озер. На Главном и
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Боковом хребтах в пределах Западного Кавказа часто встречаются вершины,

имеющие вид трех- или четырехгранной пирамиды. Это так называемые

карлинги. Вершинами такого типа являются пик Кожевникова; Сахарная

голова; Псеашха Северная, Южная, Узловая.и т.д.  [16, с. 84].

Долины основных притоков  реки Кубань, расположенные между

Главным и Скалистым хребтами, разнообразны по строению.  На Северо -

Западном,  и частично на Западном Кавказе они имеют у зкую V-образную

форму и, как правило, труднопроходимы, то на большей части Западного

Кавказа они приобрели вид троговых долин с широким дном и несколькими

хорошо выраженными плечами трогов. Продольный профиль большинства

долин имеет ступенчатый характер, т о есть в нем чередуются более или менее

ровные участки и крутые уступы. Нередко в местах пересечения реками таких

уступов образуются водопады.

Боковой хребет расположен к  северу от Главного на расстоянии от 2 до

25 км и состоит из отдельных хребтов и массивов, разделённых глубоко

врезанными долинами притоков Кубани. Начинается он в бассейне р.

Гастогайка и протягивается почти параллельно Главному хребту до границ края

и далее.

Основные его вершины: Красная Горка (464 м), Сардепе (1036м), Шесси

(1839 м), Джемарук (3099 м), Дзитаку (2818 м), Цахвоа (3345м). С главным

хребтом боковой соединяется короткими отрогами, которые служат

водоразделами или ледоразделами между верховьями соседних рек или

ледников. Высота отрогов несколько ниже Главного и Бокового хребто в, но в

отдельных случаях превышает 3000 м.

Хребты осевой зоны с севера и юга окаймлены более низкими цепями

хребтов, которые значительно отличаются от хребтов осевой зоны по своему

геологическому строению, высоте и морфологическим особенностям.

Передовой хребет начинается в бассейне реки Белой у южного края плато

Лагонаки и тянется на юго-восток в виде отдельных сегментов (хребтов).

Среди них наиболее четко выражены участки Дудугуш, Яты ргварта,
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Хацавита, высоты которых колеблются от 960 до 3314 м. Самым и

примечательными вершинами на них в пределах Краснодарского края  являются

горы Джуга (2976 м) и Маркопидж (2218 м). Передовой хребет не только

значительно уступает по своим высотам Главному и Боковому хребтам, но

также отличается от них морфологическим об ликом.

На фоне заснеженной осевой зоны Большого Кавказа Передовой хребет

смотрится как пьедестал, имеющий мягкие и пологие формы и покрытый

светло-зеленым ковром травянистых альпийских и субальпийских лугов [9, с.

76].

Севернее вышеупомянутых хребтов расп олагается характерная для

Большого и в частности для Западного Кавказа зона асимметричных

пологонаклонных куэстовых хребтов, среди которых выделяются как

самостоятельные Скалистый, Пастбищный и Лесистый.

В ясное летнее утро  зона куэст предстает взору наб людателя в виде

гигантской лестницы, каждая ступень которой имеет своеобразные очертания и

цвет. Ниже всех четко видны плавные темно -зеленые контуры Лесистого

хребта. Над ним более легкими линиями вырисовывается Пастбищный хребет

со светло-зелеными проталинами вершин.

Еще выше громоздятся красновато -желтые глыбы Скалистого хребта.

Над ними, укутанные полупрозрачными облаками, серебрятся ледяные

вершины Бокового хребта.

Кратко о строении и происхождении куэст. Если въезжать в зону

куэстовых хребтов со стороны северных предгорий, то по долинам рек, в

обрывах скал, видны косые напластования — слоеный пирог из более твердых

(известняков) и более мягких (глинистых сланцев) пород. Хребты,

образованные из таких горных пород с косым напластованием, имеют слабый

наклон на север и круто обрываются на юг. Такие чешуевидные и

несимметричные ступени называются куэстами. Образование куэст объясняют

тем, что реки, текущие в ту сторону, в которую наклонены пласты, постепенно

пропиливают встречающиеся на их пути горные пород ы, создавая узкие ущелья
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и теснины.

В первую очередь они вымывают податливые рыхлые породы (глинистые

сланцы) из более стойких известняковых пластов, которые в результате этого

обваливаются. Так без конца подновляется, освежается крутизна обрывов

стойких пород и поддерживается их отвесность. О грандиозных обвалах

напоминают огромные глыбы, обрушившиеся к основанию обрыва южного

склона куэсты.

В тех местах, где распространены мощные податливые пласты,

нижнеюрские глинистые сланцы, вырабатываются обширные пр одольные

понижения — депрессии, или долы, между параллельными куэстами.

На северных пологих склонах куэст широко распространены карстовые

формы рельефа — воронки, пещеры, карры, созданные атмосферными

осадками и подземными водами путем выщелачивания углек ислого кальция в

известняках.

Южный из куэстовых хребтов, называемый Скалистым, представляет

собой наиболее хорошо выраженную в рельефе куэстовую гряду. Находится он

в 10-30 км от Бокового хребта. Северный склон пологий, гребень и верхняя

обрывистая часть южного склона образованы мощными доломитизированными

известняками нижней юры. Хребет чётко прослеживается в рельефе от р.

Псекупс на западе до границ края и далее на восток. Основными вершинами

скалистого хребта являются: каменный хребет (413 м) , Житная (1995 м),

Большой Тхач (2368 м), Хацавита (1993 м). Особенно примечательна вершина

Большой Тхач.

Рельеф хребта в общем сглаженный, платообразный, однако высшие

точки носят высокогорный характер. Так как хребет сложен  преимущественно

известняками, широко распространены карстовые формы рельефа: карры,

воронки, пещеры, провалы; местами имеются реки, исчезающие с поверхности

в трещинах известняков и появляющиеся вновь на некотором удалении из грота

или пещеры в виде источника.

Пастбищный и Лесистый хребты, распо ложенные севернее Скалистого
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значительно ниже по высоте и большей частью не поднимаются выше границы

леса.

Оба хребта представляют собой куэсты  и сильно расчленены на

отдельные участки реками, берущих начало на хребтах, расположенных южнее.

Хребты сложены третичными конгломератами, юрскими песчаниками,

верхнеюрскими и меловыми известняками  и имеют мягкий холмистый рельеф

с закруглёнными гребнями.

Южный склон Западного Кавказа по своему рельефу значительно

отличается от северного.  Он значительно короче северного и весьма круто

обрывается к югу, ширина его от 3 км в районе Новороссийска до 45 -50 км в

районе Адлера.  Если для северного характерны суб широтные хребты, то для

южного - кулисообразные: на юго-запад от Главного хребта к Черному морю

отходят в виде гигантских кулис высокие хребты, имеющ ие ряд отрогов.

Наиболее ярко выраженные среди этих хребтов в пределах Краснодарского

края это:  Облего (747 м), Мжецу (1029 м), Никетх (1207 м), Бзыч (1903 м),

Амуко (1918 м), Иегош (1837 м).  Хребты  Пеус (1099 м), Алек (1116 м), Аибга

(3256 м), представляют собой ярковыраженные участки Южных Передового

(первые два) и Бокового хребтов, параллельных ГКХ. Хребет Аибга,

единственный из  хребтов южного склона несёт на себе современные ледники

(массивы Агепста, 3256 м и Ацетука, 2791 м) [26, с. 6].

Большая часть южного склона сложена юрскими, меловыми и отчасти

палеогеновым известняками, мергелями, песчаниками и сланцами. Только

наиболее высокие части хребта Аибга, массивов Ачишхо, Чура сложены

палеозойскими метаморфизированными сланцами, юрскими аспидными

сланцами, песчаниками, карбонатными и глинистыми сланцами, прорванными

диабазовыми жилами.

Рельеф хребтов на южном склоне  Западного Кавказа в районе глав ного

хребта к востоку от горы Фишт типично альпийский с широким

распространением цирков, каров, трогов. Окраинные части большинства

крупных хребтов, а некоторые не большие и полностью  хребты Аутль, Амуко,
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Алек-Ахцу), имеют преимущественно среднегорный рельеф. Поскольку

сложены они в основном известняками, на них широко  развиты карстовые

формы рельефа. У подножья хребтов выходят на поверхность мощные

источники даже целые подземные реки (Хоста).

Основные реки (Пшада, Вулан, Шапсухо, Туапсе, Аше, Псезупсе, Шахе,

Сочи, Мзымта, Псоу) в большинстве случаев состо ят из относительно коротких

поперечных  длинных продольных отрезков, прорезающих хребты южного

склона Западного Кавказа. Реки в этих местах протекают в глубоко  врезанных

эрозионных ущельях, имеющих вид каньонов с крутыми и даже отвесным

склонами, иногда достигающих соте н метров высоты [12, с. 67].

1.2 Общие климатические условия исследуемой территории

Климатические условия Западного Кавказа определяются его

положением на границе двух широтных климатических поясов - умеренного и

субтропического, с чем связаны особеннос ти радиационного режима,  и

циркуляции атмосферы.

Горная система Большого Кавказа препятствует продвижению холодных

воздушных масс с севера на юг и тёплых с юго -запада и запада на северо-

восток и восток. При этом в горах со здаётся сложная местная циркуляци я, в

связи с чем на территории Кавказа выделяют две области умеренного пояса и

две – субтропического. К умеренному поясу относятся: атлантико -

континентальная степная (Предкавказье) и горная Северного Кавказа  части

(северный склон полностью, южный – в пределах западной части).

Субтропический пояс охватывает предгорья южного склона и высоты до 1500 м

[24, с. 47].

Радиационный режим. Основная роль в формировании климата

принадлежит радиационному режиму. Несмотря на сравнительно небольшую

протяженность Западного Кавказа по широте и долготе, здесь наблюдаются

значительные различия в приходе -расходе солнечного излучения, связанные с
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рельефом:  северными предгорьями и Черноморским побережьем с одной

стороны  и  горным с  большим диапазоном  высот.

В регионе отмечается обилие тепла и солнца. Продолжительность

солнечного сияния в Предкавказье достигает 2000 -2200 ч/год при сравнительно

небольшом числе дней без солнца, составляющем 60 -75 дней.

На Западном Кавказе продолжительность солнечного сияния изменяется

весьма значительно - от 1500 ч на днищах глубоких долин до 2600  ч и более на

верхних участках хребтов и вершинах . Значительна она и на  Черноморском

побережье Кавказа , где достигает 2300 -2400 ч/год. Число дней без солнца здесь

составляет 40-50 дней. Поэтому здесь отмечают высокие значения солнечной

радиации. Приход прямой солнечной радиации составляет 2500 -5500 МДж/м²

за год, например в Сочи 5267 МДж/м². С высотой на она уменьшаетс я и на

высотах около 3000 м составляет, что 3500 МДж/м². Рассеянная радиация равна

2000-3200 МДж/м² при наибольших значениях в высокогорн ой зоне.

Суммарная радиация весьма значительна  составляет 4500 -6600 МДж/м² [24,

с.53].

Годовой радиационный баланс достигает 2000 -2600 МДж/м² на

Черноморском Побережье. Радиационный баланс, близкий  к нулевому

отмечается здесь только в декабре и январе, в то время как на высотах 2000 м 4 -

5 месяцев, а выше 3000 м 6-7 месяцев и более.  Наибольшие значения

радиационного баланса отмечаются в  предгорьях и на Черноморском

побережье  в июне-июле, в высокогорной зоне – в мае-июне, когда они

достигают 100-200 МДж/м² за месяц.

Альбедо в регионе изменяется весьма существенно, составляя за год в

предгорьях 20-30 %, что связано со сравнительно небольшой

продолжительностью существования снежного покрова.  В высоко горной зоне

Западного Кавказа среднее годовое альбедо равно 46 -55 %, изменяясь от 20-35

% летом, до 73-07 % зимой. Увеличение альбедо чётко прослеживается с

высотой, что связано с  увеличением продолжительности залегания снежного

покрова.
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Тепловой баланс. Лучистая энергия, получаемая земной поверхностью,

переходит в тепловую, которая затрачивается на испарение влаги,

турбулентный теплообмен между поверхностью почвы и воздухом и на

теплообмен в почве [14, с. 116].

В районах с высоким увлажнением (а именно к ним относится большая

часть исследуемой территории) преобладающая часть получаемого тепла

расходуется на испарение.

Это связано с тем, что в течении весны, осени, и значительных периодов

лета подстилающая поверхность находится во влажном состоянии и име ется

очень развитый растительный покров, производящий транспирацию влаги из

почвы. В засушливое время затраты тепла на испарение (в связи с создающимся

дефицитом) падают, в то же время возрастают резко возрастает роль

турбулентного теплообмена [13, с. 47].

На Черноморском побережье соотношение испарения и турбулентного

теплообмена возрастает с запада н а восток, но везде преобладает испарение

(м/ст.  Сочи – 76 %)

В горной и высокогорной зоне Западного Кавказа на северном и южном

склонах преобладают затраты тепла на испарение, составляющие 68 – 90 % от

радиационного баланса. С увеличением абсолютных высот доля затрат тепла на

испарение возрастает и на высотах больше 3000 м составляет около 90 %.

Тепловой баланс ледников отличается своеобразием.  Приходная часть

состоит из тепла, поступающая за счёт радиационного баланса, на который

приходится 52-90 % всего количества тепла, в то время как на турбулентный

поток  всего 3-35 % всего количества тепла, а на долю тепла за счёт

конденсации 2-28 % .

Расход тепла идёт в основном на таяние снега и льда (75 -100 %), и только

на отдельных ледниках довольно значительная часть (до 25 %) - на прогрев

ледника. Таким образом, тепловой баланс зоны ледников  весьма заметно

отличается от  неледниковой зоны по структуре прихода и расхода тепла [11, с.

21].
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Циркуляция атмосферы. Основныё черты атмосферной циркуляции в

рассматриваемом регионе определяются  воздействием общепланетарной

циркуляции – субтропическим поясом высокого давления  летом  , западным

отрогом сибирского максимума и исландского минимума   зимой.

Одновременно атмосферные процессы в регионе в немалой степени

усложняются местными факторами: сложной орографией Большого Кавказа и

наличием трёх обширных водоёмов, Чёрного, Азовского и Каспийского морей.

Большой Кавказ является естественным препятствием для прохождения

барических систем как с севера, так и с юга. Поэтому холодные воздушные

массы, продвигаясь с севера и достигнув Большого Кавказа , задерживаются и

начинают его обтекать, попадая в Закавказье только со стороны  чёрного или

Каспийского морей и редко одновременно с обеих сторон.

Высокогорный район в  случае таких вторжений остаётся как бы в виде

«тёплого острова». Большой Кавказ препятствует проникновению на северный

склон и в Предкавказье тёплых  южных воздушны х масс.

Отмечается только вторжение в Предкавказье средиземноморских

циклонов через сравнительно невысокие хребты Северо -Западного Кавказа.

Задержка горной системой воздушных масс приводит к их обострению перед

орографическим препятствием и соответственно к увеличению количества

атмосферных осадков и облачности.

Влияние Чёрного и Каспийского морей на атмосферную циркуляцию

различаются весьма значительно. Роль первого более существенна, чем

второго, так как оно находится на пути средиземноморских, иногда

атлантических циклонов и является дополнительным для них источником

влаги. Каспийское море оказывает определённое влияние на динамику

атмосферной циркуляции, усиливая зимой циклоническую деятельность, а

летом – антициклоническую, в большей степени защищая юг о-восточную часть

Кавказа от действия холодного азиатского воздуха [10, с. 128].

Предкавказье и северный склон Большого Кавказа находятся в хо лодный

период в основном под действием юго-западной периферии областей высокого
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давления, с которыми связаны вост очные и северо-восточные потоки

континентального воздуха. В это время вторжение атлантических и

арктических воздушных масс осуществляется редко.

На Северо-Западном Кавказе и Западном Предкавказье в холодный

период отмечается прохождение черноморских и сред иземноморских

циклонов, движущихся с юго-запада и с которыми связано большое количество

атмосферных осадков. На южных склонах Большого Кавказа в этот время

погодные условия определяются в основном окклюдированными циклонами на

Малоазиатской ветви Полярного  фронта.

Преобладают вторжения юго-восточного направления. Поэтому из -за

различной орографии Западного и Восточного Закавказья в первом из них

пасмурные погоды отмечаются со значительным количеством осадков, в то

время как в восточной части в это время осадков выпадает мало.

В тёплый период года Западное Предкавказье и северный склон западной

части Кавказа находится в основном под воздействием средиземноморской

области высокого давления, но нередко отмечаются вторжения сухого

континентального воздуха из юг о-восточных районов ЕТР и Казахстана.

Осадков в этот период выпадает меньше (на северном склоне больше), чем в

холодный.

Одновременно здесь отмечается прохождение окклюдированных

западноевропейских циклонов и циклонов Иранского фронта, приносящих

осадки, в связи с чем отмечается летний максимум осадков [25, с. 86].

Температура воздуха. Разнообразие и сложность рельефа, значительные

колебания высот в сочетании с сезонными особенностями циркуляции

атмосферы вызывают различие температурного режима рассматрив аемой

территории.

На температуру воздуха в высокогорной зоне влияют современное

оледенение и постоянный снежный покров.

В целом для территории характерно увеличение температур в тёплое

полугодие с запада на восток (вдоль Черноморского побережья)  и понижен ие
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температур с востока на запад в тёплое полугодие.

Другой характерной особенностью изменения температуры воздуха

является её понижение с увеличением абсолютных высо т [17, с. 98].

Однако интенсивность этого понижения не одинакова как в течение года,

так и в различных районах. На всей территории наименьшие вертикальные

градиенты температуры отмечаются в весеннее время (апрель -май),

наибольшие – в зимнее (декабрь-февраль). По территории Западного Кавказа

более значительные градиенты отмечаются на северном  склоне, чем южном и

эти градиенты растут с высотой горной системы [3, с. 29].

Средние годовые температуры воздуха Западного Кавказа остаются

положительными до высоты 2400 -2070 м, выше они отрицательные.

За холодный период (октябрь-апрель) средняя месячная  температура

воздуха во всей высокогорной зоне отрицательная и лишь в низкогорной зоне и

на Черноморском побережье положительная, а за тёплый период (май -

сентябрь) – положительная до высот около 3500 м (то есть до высочайших

пиков территории).

Непосредственно в ледниковой зоне температура воздуха в тёплый

период ниже, чем на тех же высотах, где нет ледников. Это обуславливается

влиянием ледников на температуру воздуха. При переходе со скальных

поверхностей на ледник она резко понижается, т.е. происходит те мпературный

скачок. Величина его определяется размерами ледников и изменя ется в

широких пределах от 0,5 °  С  на небольших ледника до 2,0 -2,5 на крупных [5, с.

38].

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха

зависит от района, а также от высоты над уровнем моря. На Западном Кавказе

она зависит в основном от высоты места над уровнем моря и изменяется от 266 -

327 дней в предгорьях и на Черноморском побережье до 220 -240 дней на

высоте 2000 м и 140-160 дней на – высоте 3000 м.

Переход температуры воздуха через 0° весной наблюдается в предгорьях

Западного Кавказа в первой декаде марта; осенью он отмечается в первой
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половине декабря.

На Черноморском побережье большую часть  зим устойчивый переход

через 0° не наблюдается.

В горной зоне Западного Кавказа переход температуры через 0°  весной и

осенью происходит соответственно в конце марта – начале апреля и в

последней декаде ноября на высотах до 2000 м и конце апреля – конце октября

на высотах более 3000 м.

Сумма положительных температур воздух а уменьшается с высотой и

увеличивается с запада на восток. В предг орьях она составляет 4050-4400 °С, на

Западном Кавказе 1700-2050° С на высотах 2000 м и 900-1100° С - 3000 м. На

черноморском побережье суммы поло жительных температур 5100-5300°С [2,

с.26].

1.3 Растительный покров исследуемой территории

Растительность Западного Кавказа разнообразна благодаря не только

своеобразным климатическим и почвенным условиям  но и большой

вертикальной протяженности Кавказа, создающей вертикальную поясность

растительности.

На сравнительно небольшой территории здесь можно встретить влажные

субтропические, широколиственные, смешанные и хвойные леса. Выше они

сменяются субальпийскими, а затем и альпийскими лугами, простирающимися

до вечных снегов. Это луга горных стран , поднимающиеся выше верхней

границы леса [2, с. 36].

Основным типами растительности здесь являются:

 лесостепная и нагорно-ксерофитная;

 лесная;

 субальпийская;

 альпийская и нивальная.

Общая площадь лесов Северо -западного Кавказа и Предкавказья (в
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пределах Краснодарского края) 2 миллиона 100 тысяч гектаров, что составляет

22% от всей территории края. Расположены они в основном в предгорных и

горных экосистемах, где формируется до 90% стока кубанских рек.

Широколиственные и хвойные горные леса обеспечивают пе ревод в

грунтовый сток осадки в бассейнах всех рек на южном и северном склонах

Кавказского хребта.

Однако вырубка леса на этих склонах за последние 15 лет отрицательно

сказалась на полноводности рек, усилилась эрозия горных почв, участились

оползни, нарушился гидрологический режим ценнейших минеральных

источников в Горячеключевском, Геленджикском, Сочинском, Апшеронском и

других районах края. Во многих населенных пунктах ощущается нехватка

пресной воды.

Лесостепная и нагорно-ксерофитная растительность. Зани мает предгорья

северного склона Западного Кавказа, а также западную оконечность Кавказа в

районе Анапы – Геленджика. В связи со значительным уничтожением лесов в

прошлом,  растительность лесостепи в её  первичном виде мало сохранилась.

Лесостепная растительность в предгорьях по долинам рек сменяется

растительностью пойменных широколиственных, преимущественно дубовых и

ольхово-дубовых лесов.

Водораздельные участки в западной части края заняты горными

лесостепными сообществами с ковылём красивейшим и  средизе мноморскими

видами: шалфеем раскрытым, вьюнком кантабрийским, железницой

черноморской, бурачком чашечным и другими.

Они зарегистрированы на Маркотхском хребте, хребтах Коцехур, Облего,

горах Нексис, Бигиус, Папай, Шизе, Собер -Баш, многочисленных лысых

вершинах [2, с. 46].

В северо-западной части Черноморского побережья Кавказа, как наиболее

ксерофитизированной, сосредоточены редколесья из дуба пушистого,

фисташки, можжевельников высокого, красного, вонючего, шибляк из

грабинника и держидерева, сосняки, наг орные степи и остепнённые луга.
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Лесная растительность на Западном Кавказе наиболее распространена. Её

нижняя граница – это верхняя граница лесостепи. На Черноморском побережье

лесная растительность опускается до берегов моря. Верхняя её граница – это

нижняя граница субальпийской зоны, проходящей на высоте 1500 - 2150 м.

Горные леса подразделяются на низкогорные, среднегорные и высокогорные.

Основными фармациями лесной растительности, создающими чётко

выраженные вертикальные зоны на склонах Западного Кавк аза являются леса:

низинные, широколиственные, в том числе с субтропическими элементами,

дубовые, дубово-грабовые, каштановые, буковые, буково -пихтовые, пихтовые,

елово-пихтовые, субальпийское буково -кленово-берёзовое криволесье.

Низкогорные леса. Северный  и южный склоны Западного Кавказа в

пределах края от уровня моря и от границ с лесостепью до высот 600 -700 м

заняты преимущественно широколиственными лесами. Главной

лесообразующей породой здесь является дуб, который представлен видами: дуб

пушистый, дуб скальный, дуб грузинский, дуб черешчатый, дуб Гартвиса, дуб

каштанолистный.

Но чистые дубовые леса распространены не очень широко. Практически

везде к дубу в различном соотношении примешивается грабы кавказский и

восточный; бук восточный; каштан посевной; клёны степной, яркий, явор,

татарский; ильмы шершавый, гладкий и пробковый; ясени высокий и

остроплодный, тополя белый и дрожащий (осина).

Из хвойных пород  сравнительно небольшие массивы занимают сосны

пицундская и крымская на Черноморском побережье и сос на крючковатая на

северном склоне. Во многих местах примешиваются дикоплодовые: груша,

яблоня, черешня, алыча, боярышники, мушмула.

 В местах с близким стоянием грунтовых вод (вдоль рек и ручьёв)

преобладают ольха чёрная и клейкая, многочисленные виды ивы.  К скальным

массивам приурочены липа кавказская, можжевельник стелющийся. Причём

очень интересен тот факт, что дуб и граб предпочитают склоны южной

экспозиции, а бук и каштан – северной, что может служить даже приметой



20

ориентирования на местности [4, с. 205].

В подлеске этих лесов произрастают многочисленные виды кустарников:

лещина, свидина, кизил, азалия, ежевика, чубушник, бузина, крушина,

боярышник, скумпия и другие. Много здесь лиан – обвойник греческий,

ломонос виноградолистный, плющи колхидский и вью щийся, сассапариль,

дикий виноград, которые часто образуют труднопроходимые заросли.

Чем дальше к юго-востоку, тем больше в низкогорных лесах появляется

субтропических элементов как листопадных (кавказская хурма, дикий инжир),

так и вечнозелёных: падуб кол хидский, иглица понтийская и подлистная,

лавровишня лекарственная, плющи, рододендрон колхидский, самшит. Здесь

немало урочищ, занятых первичными фармациями лесов колхидского типа.

 Среднегорные леса располагаются на высотах от 700 до 1200 метров.

Здесь преобладает бук восточный, но ему часто сопутствуют каштан, клёны  (к

перечисленным  видам добавляются остролистный и высокогорный), пихта

кавказская, ель восточная, сосна крючковатая, берёза пониклая, осина, рябина

кавказородная, иногда дуб и граб.

Из кустарников добавляется черника кавказская, образующая местами

обширные заросли, становится больше бересклета, лавровишни, бузины,

чубушника, а количество азалии и лиан резко уменьшается. Среднегорная зона

– это высокорослый спелый древостой, но видовое разноо бразие здесь меньше,

чем в низкогорье.

Высокогорные леса находятся на высотах от 1200 до 2000 м и выше.

Преобладающие древесные породы здесь пихта, бук, клёны, ель. В нижней

части зоны преобладают смешанные буково -пихтовые леса со значительной

примесью клёна, берёзы, осины, ильма, ясеня. Подлесок слаборазвит или его

практически нет, почва покрыта толстым слоем лесной подстилки. Верхняя

часть высокогорных лесов переходит в так называемое криволесье, состоящее

из бука, клёна высокогорного, рябин, берёзы и мес тами обезображенных

сильными ветрами пихт и сосен. Стволы деревьев и кустарники криволесья

имеют характерную саблевидную форму, вызванную тяжестью многометрового
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снежного покрова и его подвижками на крутых склонах. Криволесье

представляет большую трудность  для передвижения людей и животных [2, с.

86].

Выше пояса лесов начинаются субальпийские луга. Следует заметить, что

в разных условиях высота луговой линии различна. Так субальпийские луга в

Туапсинском районе начинаются гораздо ниже, чем в горах Сочи. Нап ример,

нет леса на вершинах Семашхо (1035 м), Большое Псеушхо (1099 м).  Это

можно объяснить влиянием сильных ветров в пригребневых частях хребтов и

более низкими зимними температурами в более западных районах,

неблагоприятно воздействующими на древесную р астительность.

Здесь богатое высокотравье, высота травостоя составляет 80 -120 см, а

местами и 2,5 м. Кроме разнообразных злаковых и бобовых здесь много

типичных представителей субальпийской растительности: ветреница

пучковатая, несколько видов горечавки, скабиоза кавказская, горец

мясокрасный, звездчатка небольшая, крестовники, чемерица Лобеля,

валерианы, буквица крупноцветковая, борщевик Сосновского и многие другие

виды. Для субальпийских лугов характерно то, что здесь отсутствует злаковый

дёрн.

Ближе к скалам встречаются невысокие кустарники рябин Кузнецова и

греческой, калины-гордовины, шиповника, подушкообразные плотные кусты

можжевельника низкорослого, черник кавказской и европейской, лавровишни,

появляется реликт рододендрон кавказский. Пёстрое многоц ветье субальпики

подчёркивается крупными ромашками, пурпурными васильками, алой

гвоздикой, синими живокосью, аконитами, верониками, желтыми кульбабой,

ястребинкой, козлобородниками.

Альпийские луга начинаются  примерно с высот 2500 м. Травостой здесь

невысокий (10-20 см), видовое разнообразие уменьшается. Преобладают

злаковые растения овсяница, овсец, а также мытник, герани, манжетка, клевера.

Одно из первых мест в формировании растительных сообществ альпийских

лугов принадлежит нескольким видам осоки. Вбли зи снеговой линии растёт
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злак белоус торчащий, но главное место отводится здесь уже самым

приспособленным к суровым условиям растениям – мхам, лишайникам.

Нивальная растительность характерна для нивальной зоны, нижней

границей которой является климатическа я снеговая линия. В полосе вечных

снегов и ледников встречаются малочисленные высшие растения,

произрастающие между камнями в защищённых местах. На снегу в

значительно количестве развиваются одноклеточные водоросли,

окрашивающие снег в разнообразные цвета,  чаще всего в красный или зелёный.

Значительно богаче растительность у концевых участков ледников, здесь

нередко встречаются уже древесные породы: ива козья и древцовидная, берёза

[1, с. 58].
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Глава 2 Климатическая характеристика режима сильных осадков в

Краснодарском крае

2.1 Характеристики  сильных осадков в береговой зоне на примере

станции Сочи за период 1995 – 2007 г.г.

Основными климатообразующими  факторами в р -не Большого Сочи

являются  незамерзающее Черное море и отроги Кавказского хребта. Наличи е

горного хребта препятствует проникновению на побережье холодного воздуха с

севера, северо-востока и востока. Массы холодного воздуха, поступающие со

стороны моря,  значительно прогреваются над водной поверхностью и

приобретают повышенную неустойчивость и увлажненность, в результате чего

наступает длительное ухудшение погоды. Система хребтов Большого Кавказа,

наличие долин, ущелий, котловин создает сложную циркуляцию внутри горной

системы [21, с. 16].

В предгорной части Кавказа происходит  задержка  втор гающихся

холодных воздушных масс, стационирование атмосферных фронтов и, нередко,

обострение их перед орографическими препятствиями.

В результате этого осадки, связанные с холодными атмосферными

фронтами и фронтами окклюзии, наиболее интенсивны и продолж ительны.

Интенсивность осадков растет с ростом высоты гор и по мере перемещения

фронтальных разделов к югу.

В холодный и переходные периоды  года  наблюдается активная

циклоническая деятельность, отмечается возникновение новых  и регенерация

затухающих  циклонов. Наиболее типичными  являются траектории смещения

циклонов с  СЗ, З, ЮЗ, Ю.

В теплый период года циркуляция воздушных масс ослаблена,

циклоническая деятельность затухает.

Город Сочи является районом с избыточным увлажнением.

Среднегодовое количество  осадков составляет около 1600 мм, но в отдельные

годы выпадает более 2000 мм [20].
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Для района характерны периоды с обильными атмосферными осадками,

которые сменяются продолжительными сухими периодами.

         Для рассматриваемого района характерны интенсивные и

продолжительные ливни с одновременным охватом всей территории от

Главного Кавказского хребта до моря.

Так, в январе осадки выпадают на протяжении 160 часов, а в июле -

только 30 часов. Общегодовая продолжительность выпадения осадков: 700

часов в Новороссийске, 1040 часов в Сочи и 1710 часов в Ачишхо. В течение

года в Сочи число дней с осадками 160, а на Ачишхо 240.

Ливни вызывают большие паводки на реках, а при совпадении со

снеготаянием - катастрофические. В отдельные годы (1956, 1960, 1966 гг.)

ливневые дожди продолжались от 3 до 7 суток, в результате чего в отдельных

пунктах сумма осадков составляла 350 -450 мм.

Рассмотрим характеристики сильных осадков  на Черноморском

побережье на примере станции Сочи (высота 7 м над уровнем моря) за период

с 1995 по 2007 год (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Характеристики сильных осадков за период 1995 -2007 г.г. по станции

Сочи1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIгод
D3

D2
Сумма
за год

2007 3 0 1 1 2 2 0 1 1 0 3 3 17 1073,9
2006 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 2 1 11 1875,3
2005 1 0 6 1 0 3 1 1 1 2 1 1 18 1875,3
2004 1 2 0 0 3 1 2 0 0 1 5 2 17 1604,7
2003 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1 4 0 13 1453,8
2002 1 1 0 0 0 3 2 4 1 5 1 2 20 1899,0
2001 0 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 18 1990,8
2000 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8 1454,6
1999 0 1 0 0 0 0 1 2 1 6 2 0 11 1799,0
1998 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7 1107,3
1997 1 1 0 1 0 0 1 3 3 2 0 1 13 1881,2
1996 0 1 2 1 0 2 1 1 0 3 0 6 17 1717,4
1995 0 2 2 2 0 2 4 3 1 4 3 0 23 2196,5
Q1 37,7 35,6 33,6 30,7 29,7 47 59,5 51,5 43,2 63 44,2 37,5 42,8

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 2.1
Q2 65.6 50.7 61.2 49.3 59.2 89.8 162.3 111 120.9 109.6 79.4 55.9
Q3 17,9 16,1 11,5 10,4 14,2 9,3 9,5 1,5 11,7 16,2 19,8 19,8
ΔQ2-3 47,7 34,6 49,7 38,9 45 07,5 152,8 109,5 109,2 93,4 59,6 36,1
D1 0,77 1,15 1,15 0,54 0,54 1,23 1,23 1,3 1,38 2,38 1,85 1,46 1.25
Q4 250,2 261,3 325,4 212,6 189,1 272,5 245,9 337 267,6 427,5 309,1 345,7
Q5 17,9 59,2 84,9 38,4 29,4 23,3 28,1 2,3 20,6 56,6 26,9 76
ΔQ4-5 232.3 202.1 240.5 174.2 159.7 249.2 217.8 334.7 247 370.9 282.2 269.7

Примечание: Q1- средний суточный максимум осадков за месяц (мм); Q2 – наибольший
суточный максимум осадков за месяц (мм) ; Q3 – наименьший суточный максимум осадков за
месяц (мм); ΔQ2-3 – вариация суточных максимумов осадков за месяц (мм); Q4 –
наибольший месячный максимум осадков за месяц мм); Q5 – наименьший суточный
максимум осадков за месяц (мм); ΔQ4-5 – вариация месячных максимумов осадков за месяц
(мм); D1 - среднее число дней с суточной суммой осадков ≥ 30мм за месяц; D2 - число дней с
суточной суммой осадков ≥ 30мм за год; D3 – число дней с суточной суммой осадков ≥ 30мм
по месяцам.

Средний суточный максимум осадков по месяцам. Минимальный средний

суточный максимум отмечается в мае и составляет 29,7 мм , максимальный же

отмечается в октябре: 63 мм. С октября до мая включительно средний суточный

максимум убывает, в июне начинает быстро расти, а в июле присутствует

вторичный максимум, составляющий 59,5 мм,  в сентябре вторичный минимум

43,2 мм. Таким образом, среднегодовой суточный максимум осадков за месяц в

Сочи составляет 42,8 мм.

Наибольший суточный максимум осадков по месяцам. Минимум этой

характеристики приходится на  весну, на апрель в частности и составляет 49,3

мм, а максимум (основной) на  летние и осенние месяцы  июль (основной) 16 2,3

мм и вторичный на сентябрь 120,9  мм.

Наименьший суточный максимум осадков по месяцам. Минимум этого

показателя отмечается в августе и составляет всего 1,5 мм, а максимум в ноябре

и декабре: 19,8 мм.

Вариация наибольшего и наименьшего суточных максимумов по месяцам

таким образом максимальна  в июле (152,8 мм), августе (109,5 мм) и сентябре

(109,2 мм), и минимальна в феврале (34,6 мм), декабре (36,1 мм) и апреле (38,9

мм), что вполне характерно как для умеренного, так и для  субтропического

типа климата.
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Месячные максимальные суммы осадков . Все максимальные месячные

суммы осадков за указанный период превышают 200 мм, кроме мая  (189,1 мм).

В марте, августе, октябре, ноябре и декабре наибольшие месячные суммы

превышают 300 мм. Наибольшая месячная сумма осадков наблюдалась в

октябре 1999 г. (427,5 мм).

Месячные минимальные суммы осадков. Наименьшие  месячные суммы

отмечались в августе 2006 г. (2,3 мм) и январе 2001 г. (17,9 мм). В остальных

месяцах этот показатель превы шает 20 мм. Наибольшие минимальные суммы

осадков отмечались в марте 1997 г. (84,9 мм), а также в декабре 2003 г. (76 мм),

феврале 2003 г. (59,2 мм) и октябре  1998 г.(56,6 мм).

Вариация наибольшей и наименьшей  месячных сумм осадков

максимальны в октябре и августе и минимальны в мае.

Среднее число дней за месяц с суточной суммой осадков ≥30 мм. Этот

показатель возрастает от весны к осени и падает от осени к весне.

Минимум дней с суммой осадков ≥ 30 мм приходится на апрель и май,

составляя 0,54 дня, максимум приходится на октябрь и составляет 2,38 дня. В

среднем за год на каждый месяц прихо дится 1,25 дня с суммой осадков ≥ 30 мм,

то есть в 5 из 8 месяцев суточные  суммы осадков достигают и превышают 30

мм.

Число дней в году с суммой осадков ≥ 30 мм  изменяется от 7 дней в 1998

г. до 23 дней в 1995 году.  В среднем за год их число составляет 14,85 дней.

Наибольшее число дней за месяц с суммой осадков ≥ 30 мм достигает: в

марте, октябре и декабре 6, в сентябре и ноябре 5, в июле и августе 4, в январе,

в мае и июне 3, в феврале и апреле 2.

 Годовая сумма осадков изменяется от 11 07,3 мм в 1998 г. до 2196,5 мм в

1995 году. Таким образом, видно, что характеристики годовая сумма осадков и

число дней в году с суммой осадков ≥ 30 мм  тесно взаимосвязаны и хорошо

коррелируют.

В исследуемом периоде  повышенной повторяемостью месячных

максимумов сумм осадков выделяются: 1999 г. (август и октябрь), 2004 г.
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(февраль и май), 2005 г. (март и июнь).

Повторяемостью месячных минимумов сумм осадков выделяются: 1996 г.

(май и ноябрь), 1997 г. (март и июнь), 1998 г. (апрель, июль, октябрь), 2003

г.(февраль и декабрь). Годы с 2000 по 2002 отличаются почти полным

отсутствием экстремальных месячных значений , кроме минимумов января 2001

г. и сентября 2000 г.

Можно отметить, что число дней с суммой осадков ≥ 30 мм за

исследуемый период выросло в одних месяцах,  уменьшилось в других и

практически не изменилось в третьих  по сравнению с нормами 1960-90 г.г.

(табл. 2.2)  и 1995-2007 г.г. (табл. 2.3).

Таблица 2.2

Число дней с суточной суммой осадков ≥ 30 мм за период 1960-90 г.г.

м/с Сочи2

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

Число
дней

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

Таблица 2.3

Число дней с  суточной суммой  осадков ≥ 30 мм за период 1995-2007 г.г.

м/с Сочи3

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

Число
дней

0,77 1,15 1,15 0,54 0,54 1,23 1,23 1,3 1,38 2,38 1,85 1,46 14,9

Таким образом, число дней с суммой осадков ≥30 мм  уменьшилось в

январе и марте, практически не изменилось в сентябре и декабре и выросло во

всех остальных месяцах.

Более всего показатель вырос в июне (более чем на 0,5 дня) и особенно в

октябре (более чем на 1 день). В среднем за год показатель также вырос на 2,9

дня, что указывает на общее повышение частоты и интенсивности сильных

осадков. Среднегодовая сумма осадков за исследуемый период составляет

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
3 То же
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1749,1 мм, то есть превосходит норму 1960-90 г.г., равную 1664 мм (с

поправками к осадкомеру)  на 85 мм.

2.2 Климатические характеристики сильных осадков в  низкогорной и

высокогорной зоне на примере станций Красная Поляна и Ачишхо за

период 1995 - 2007 г.г.

Рассмотрим характеристики сильных осадков в низкогорной части

территории на примере станции Красная Поляна , расположенной в долине р.

Мзымта, за период 1995-2007 г.г. (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Годовой ход сильных осадков по м/ст.Красная Поляна за период

1995-2007 г.г.4

D3Год

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

D2 Сумма

за год

2007 3 0 2 0 1 0 0 1 1 1 4 1 14 1819,6

2006 1 4 2 1 2 1 4 0 2 2 6 0 25 2378,4

2005 0 2 5 2 0 3 1 2 0 3 2 2 22 2043,3

2004 1 1 2 1 3 2 1 0 1 3 7 3 25 2266,7

2003 4 2 1 0 0 0 0 1 3 3 1 1 16 1686,5

2002 4 1 0 1 0 2 1 3 1 4 2 0 19 2042,9

2001 0 5 2 1 3 0 0 0 2 1 2 7 23 2537,0

2000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1328,5

1999 1 4 1 0 1 0 0 2 0 7 5 1 22 2008,6

1998 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 2 13 1745,4

1997 2 1 0 0 2 0 1 1 0 3 0 4 14 2034,4

1996 0 2 0 1 1 1 0 2 2 1 0 7 17 2055,2

1995 2 2 0 2 1 0 2 2 1 3 3 4 22 2472,5

среднее 18,3 2032,2

Примечание: D2 - число дней с суточной суммой осадков ≥ 30мм за год; D3 – число дней с
суточной суммой осадков ≥ 30мм по месяцам.

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Годовая сумма осадков изменяется от 1328,5 мм в 2000 г. до 2537,0 мм в

2001 г. и в среднем за период составляет 2032,2 мм. Характеристики

максимальных и минимальных осадков по станции Красная Поляна за период

1995-2007г.г. сведена в табл.  2.5.

Таблица 2.5

Характеристики максимальных и минимальных осадков по станции

Красная Поляна за период  1995 -2007г.г.5

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

Q1 41.3 42.6 39.2 32.3 45.8 30.1 32.2 42.3 49.8 60.5 47.0 53.6 43,1

Q2 59,4 69,2 75,3 62,2 127,1 65,3 59,8 89,8 93,5 85,8 85,5 93,3

Q3 16,5 17,3 23,2 11,7 8,1 8,9 14,7 1,1 7,5 23,3 20,1 27,7

ΔQ2-3 42,9 51,9 52,1 50,5 119 56,4 45,1 88,7 86 62,2 65,4 66,2

D1 1,69 2,08 1,31 0,69 1,15 0,69 0,76 1,15 1,08 2,46 2,69 2,54 1,52

Q4 316 339 426 228 307 239 247 239 342 437 402 532

Q5 67,1 104 86,4 58,2 11,8 36,5 29,7 1,8 32,3 83,7 38,1 67,0

ΔQ4-5 250 235 340 170 369 203 218 237 310 354 363 464

Примечание: D1 - среднее число дней с суточной суммой осадков ≥ 30мм за месяц; Q1-
средний суточный максимум осадков за месяц (мм); Q2 – наибольший суточный максимум
осадков за месяц (мм); Q3 – наименьший суточный максимум осадков за месяц (мм ); ΔQ2-3 –
вариация суточных максимумов осадков за месяц (мм); Q4 – наибольший месячный
максимум осадков за месяц мм); Q5 – наименьший суточный максимум осадков за месяц
(мм); ΔQ4-5 – вариация месячных максимумов осадков за месяц (мм)

Средний суточный максимум осадков за месяц  имеет свой минимум в

июне (30,1 мм) и максимум в октябре (60,5 мм), то есть с июня до октября

возрастает, а с октября до июня убывает, но имеются вторичный минимум в

ноябре (47 мм) и максимум в мае (45,8 мм).

Среднегодовой суточный максимум осадков за месяц составляет 43,1 мм.

Минимум этой характеристики приходится на январь (59,4 мм) и июль

(59,8 мм). Основной максимум приходится на май (127,1 мм), а второстепенные

5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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на декабрь (93,9 мм), сентябрь (93,5 мм), март (75,3 мм).

Наименьший суточный максимум осадков по месяцам.  Показатель имеет

минимум в августе (1,1 мм) и максимум в декабре (27,7 мм).

Вариация наибольшего и наименьшего суточных максимумов по

месяцам, максимальна в мае (119 мм) и минимальна в январе (42,9 мм).

Месячные максимальные суммы осадков отмечались  в декабре (531, мм)

и минимален в апреле (228 мм), августе (238,5 мм) и июне (239,3 мм) .

Таким образом, во всех месяцах показатель превышает 200 мм, а в

месяцах с января по март, май, с сентября по декабрь превышает 30 0 мм.

Наименьшие минимальные месячные суммы отмечаются в августе (1,8

мм) и мае (11,8 мм). Наибольшие минимальные месячные суммы отмечаются в

феврале (104,2 мм), марте (86,4 мм) и октябре (83,7 мм).

Вариация наибольшей и наименьшей месячных сумм осадков

максимальна в декабре (464,5 мм) и минимальна в апреле (169,8 мм).

Число дней с суточной суммой осадков ≥ 30 мм за период 1960-90 г.г. м/с.

Красная Поляна сведено в табл. 2.6.

                 Таблица 2.6

Число дней с суточной суммой осадков ≥ 30 мм за период 1960-90 гг. м\с.

Красная Поляна6

месяц I II III IV V VI VII VII IX X XI XII год
Число
дней

1,6 1,4 1,0 0,8 0,6 1,0 0,7 1,0 1,2 1,9 2,0 2,2 15

Можно также отметить, что в исследуемом периоде число дней с

суточной суммой осадков >=30 мм выросло в одних месяцах, уменьшилось в

других и практически не изменилось в третьих по сравнению с периодом 1960 -

1990 г.г. (табл. 2.6.).

Среднее число дней за месяц с суточной суммой ос адков ≥30 мм, растёт

от весны к осени и падает от осени к весне. Минимум наблюдается в апреле

(0,69 дней), максимум – в ноябре (2,69 мм), также присутствуют вторичные

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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максимум в мае и августе (1,15 дней) и минимум в январе (1,69 дней). В

среднем за год  показатель составляет 1,52 дня в месяц, то есть округлённо 3

дня за 2 месяца.

Таблица 2.7

Число дней с  суточной суммой  осадков ≥30 мм за период 1995-2007 г.г. м\с.

Красная Поляна7

Месяц I II III IV V VI VII VII IX X XI XII год
Число
дней

1,69 2,08 1,31 0,69 1,15 0,69 0,76 1,15 1,08 2,46 2,69 2,54 18,3

Число дней в году с суммой осадков ≥ 30 мм  изменяется от 6 дней в 2000

г. до 25 дней в 2004 и 2006 г.г.  В среднем это число составляет 18,3 дней в год .

Наибольшее число дней за месяц с суммой осадков ≥ 30 мм. Показатель

достигает в октябре, ноябре и декабре 7 дней, в феврале и марте  дней, в июле и

январе 4 дня, в мае, июне, августе  и сентябре 3 дня и в апреле 2 дня  (табл. 2.7).

В исследуемом периоде повышенной повторяемостью месячных

максимумов осадков выделяются: 1996 г. (сентябрь и декабрь), 2005 г. (март и

июнь), 2006 г. (февраль и ноябрь). Повышенной повторяемостью месячных

минимумов выделяются: 1998 г. (март, апрель и август), 2000 г. (октябрь,

ноябрь и декабрь). 2004 г. выделяется отсутствием как максимумов, так и

минимумов.

Таким образом, число дней с суточной суммой осадков ≥ 30 мм за

исследуемый период возросло в январе (на 0,09 дня), феврале (на 0,68 дня),

марте (на 0,31 дня), мае (на 0,55 дня), августе (на 0,15 дня), октябре (на 0,56

дня), ноябре (на 0,69 дня), декабре (на 0,34 дня). Тот же показатель снизился в

апреле (на 0,11), июне (на 0,31 дня), сентябре (на 0,12 дня ) и почти не

изменился в июле (разница 0,06 дня).

Теперь рассмотрим характеристики сильных осадко в на стыке

среднегорной и высокогорной части территории на примере станции Ачишхо

(высота 1807 м над уровнем моря) за период 1995 -07 г.г. (табл. 2.8).

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Таблица 2.8

Характеристики сильных осадков за период 1995 -1907 г.г. по станции

Ачишхо8

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

год

D3

D2

1995 3 10 4 2 2 2 0 2 2 6 3 3 39 3646.2

1996 0 4 7 0 1 2 1 2 1 4 9 7 38 3250.5

1997 2 0 2 1 0 1 2 2 5 6 4 0 25 2446.3

1998 1 4 3 1 4 0 1 3 1 4 10 6 38 3489.2

1999 3 1 2 3 5 0 0 1 4 1 3 3 26 2422.2

2000 8 4 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 36 3413.9

2001 12 0 2 1 3 2 1 4 2 2 2 2 33 2839.9

2002 0 5 5 2 0 1 1 5 3 7 6 3 38 3349.8

2003 3 4 3 4 1 2 0 3 3 4 0 12 39 3670.3

2004 4 5 1 3 0 0 1 1 1 4 4 7 31 2834.2

1907 2 0 2 0 4 1 1 0 5 4 6 8 34 3418.9

Q1 68.7 57.2 59.9 43.4 43.0 53.0 46.7 65.2 83.4 85.3 72.0 82.5

Q2 95,9 139,4 96,3 68,5 87,8 140,8 128,8 178,3 129 135,3 123,9 126

Q3 27,9 9,9 29,8 12,9 11 16,9 7,9 24,7 44,9 46,2 23,2 10,2

ΔQ2-
3

68 129,5 66,5 55,6 76,8 123,9 120,9 153,6 84,1 89,1 100,7 116,4

D1 3,45 3,36 3,09 1,64 1,91 1,09 0,9 2,18 2,73 4,27 4,54 5 2,85

Q4 754,7 772,1 369,6 354,4 384,3 285,3 257,8 558,2 573,1 531,8 607,2 929,9

Q5 56,2 23,7 114,5 79,5 49,1 59,3 19,4 47,6 75,1 130,2 53,2 33,5

ΔQ4-
5

698,5 748,3 255,1 274,9 335,2 226 238,4 510,6 498 401,6 627 896,4

сред

нее

34,3 3179.8

Примечание: Q1- средний суточный максимум осадков за месяц (мм); Q2 – наибольший
суточный максимум осадков за месяц (мм) ; Q3 – наименьший суточный максимум осадков за
месяц (мм); ΔQ2-3 – вариация суточных максимумов осадков за месяц (мм); Q4 –
наибольший месячный максимум осадков за месяц мм); Q5 – наименьший суточный
максимум осадков за месяц (мм); ΔQ4-5 – вариация месячных максимумов осадков за месяц
(мм); D1 - среднее число дней с суточной суммой осадков >= 30мм за месяц; D2 - число
дней с суточной суммой осадков >= 30мм за год; D3 – число дней с суточной суммой
осадков >= 30мм по месяцам.

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Среднегодовая сумма осадков за исследуемый период составляет 3180

мм, что меньше нормы 1960-90 г.г., которая составляет 3682 мм (с поправк ами

к осадкомеру).

Средний суточный максимум осадков по месяцам.  Средние минимальные

суточные максимумы осадков наблюдаются также в апреле и мае и составля ют

43,4 и 43,0 мм соответственно. Средний максимальный суточный максимум

наблюдается в октябре и составляет 85,3 мм. Наблюдаются также вторичный

максимум, приходящийся на июнь (53 мм), и  вторичные минимумы,

приходящиеся на июль (46,7 мм)  и ноябрь  (72 мм). В целом  средние месячные

максимумы осадков растут от мая к октябрю и уменьшаются от октября к

апрелю. Среднегодовой суточный максимум осадков за месяц составляет 63,4

мм.

Наибольший суточный максимум осадков по месяцам. Минимум этой

характеристики приходится  на  весну (апрель: 68,5 мм). Максимум этой

характеристики приходится на летние и осенние меся цы, в августе 178,3 мм

(основной максимум) и в октябре 135,3 мм (второстепенный максимум).  Во

всех месяцах с июня по декабрь включительно и в феврале этот показатель

превышает 100 мм.

Наименьший суточный максимум осадков по месяцам. Минимумы этого

показателя отмечаются в июле (7,9 мм) и феврале (9,9 мм), а максимумы в

октябре (46,2 мм) и сентябре (44,9 мм).

Вариация суточных максимумов по месяцам  таким образом максимальна

в августе (153,6 мм), достаточно велика в феврале (129,5 мм), июне (123,9 мм),

июле (120,9 мм), ноябре (100,7 мм) и декабре (116,4 мм), и минимальна в

апреле (55,6 мм). То есть наблюдается характерная для летних месяцев больш ая

вариация, связанная с неустойчивым режимом осадков летом и характерная для

весенних месяцев небольшая вариация, связанная с небольшой повторяемостью

суточных экстремальных максимумов.

Месячные максимальные суммы осадков. Все максимальные месячные

суммы осадков за указанный период превышают 200 мм. В январе, феврале,
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месяцах с августа по декабрь показатель превышает 500 мм в силу своего

особенного расположения метеостанции. Максимум этого показателя

приходится на декабрь 2003г., достигая и вовсе экстремального значения  929,9

мм. Учитывая отрицательный температурный фон  на высоте станции , в

декабре осадки такого количества выпадали почти исключительно в виде снега.

Минимум же этого показателя приходится на июль и составляет 257,8 мм.

Налицо проявление более морских климатических черт на наветренных к морю

склонах.

Месячные минимальные суммы осадков по месяцам. Наимен ьшие

минимальные месячные суммы осадков наблюдались на станции в июле (19,4

мм) и феврале (23,7 мм). Наибольшее же значения этого показателя приходится

на октябрь и составляет 130,2.

Вариация месячных сумм осадков  максимальна в декабре 896,4 мм,

довольно высока в во всех месяцах с августа (510,6 мм) по февраль (748,3 мм) и

минимальна в июне (226 мм).

Среднее число дней за месяц с суточной суммой осадков >=30 мм. Этот

показатель возрастает от июля к декабрю и падает от декабря до июля. В июле

показатель минимален (0,9 дня), в декабре максимален (5 дней). В среднем за

год в каждом месяце наблюдается 2,85 дней с суммой осадков ≥ 30 мм.

Число дней в году с суммой осадков ≥ 30 мм  изменяется от 25 в 1997 г.

до 39 в 1995 и 2003 годах.

Наибольшее число дней за месяц с суммой осадков ≥ 30 мм наблюдается

в январе и декабре и достигает 12, в феврале и ноябре 10, в марте  7, в сентябре

и октябре  6, в мае и августе  5, в апреле  4, в июне и июле 2.

Годовая сумма осадков изменяется от 2422,2 мм в 1999 г. до 3670,3 мм в

2003 г., то есть вариация годовой суммы осадков составляет 1248,1 мм.

Показатели годовая сумма осадков и число дней с суммой осадков ≥30 мм

также сильно взаимосвязаны.

В исследуемом периоде  повышенной повторяемостью месячных

максимумов сумм осадков выделяются: 1995 г. (февраль и март), 1997 г. (июль
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и октябрь), 2003 г. (апрель, июнь и декабрь).

Повышенной повторяемостью месячных минимумов сумм осадков

выделяются: 1996г. (январь и апрель), 1997 г. (февраль и декабрь), 1999 г.

(март, июнь и октябрь), 2003 г. (июль и ноябрь) и 2004 г. (май и сентябрь).

Необходимо отметить, среднее число дней по месяцам с суточной суммой

осадков ≥30 мм в исследуемом периоде (табл . 2.10) изменилось по сравнению с

нормами 1960-90 г.г. (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Число дней с суточной суммой осадков ≥ 30 мм за период 1960-90 гг. м/с.

Ачишхо9

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

3,9 3,6 2,9 1,9 1,5 2,1 1,5 1,6 2,1 3,2 4,0 4,2 32

Таблица 2.10

Число дней с  суточной суммой  осадков >=30 мм за период 1995 -2007 г.г.

м/с. Ачишхо10

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

3,45 3,36 3,09 1,64 1,91 1,09 0,9 2,18 2,73 4,21 4,54 5 34,3

Из табл. 2.9 и табл. 2.10 видно, что в январе, феврале, апреле, июне и

июле этот показатель снизился, а в марте, мае, августе, сентябре, октябре,

ноябре и декабре - увеличился. То есть уменьшение числа дней с суммой

осадков ≥ 30 мм происходило преимущественно в первой половине года, а

увеличение во второй половине года.  В целом за год показатель вырос  на 2,3

дня.

9 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
10 То же
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Глава 3 Особенности распределения силь ных осадков в горной части

Краснодарского края и Республики Адыгея

Горная часть Краснодарского края и Р еспублики Адыгея относится к

горной системе Большой Кавказ и его условному подразделению Западный

Кавказ, который начинается своей северо -западной оконечностью у станицы

Гостагаевская и замыкается  высшей точкой Большого Кавказа г. Эльбрус.

Так же из Западного Кавказа часто выделяют  Северо -западный Кавказ,

простирающийся  от западной оконечности Большого Кавказа до г. Фишт.

Таким образом,  Северо-западный Кавказ целиком и часть Западного Кавказа

находится в пределах Краснодарского края и республики Адыгея

Всего на территории Краснодарского края выделено 4 района:

1. Черноморское побережье.

2. Предгорья Кавказа и северный его склон.

3. Азовское побережье.

4. Степная часть.

С учётом того, что в работе исследуется только горная часть края, то

ограничимся первыми двумя пунктами.

Сильные осадки распределяются по территории Краснодарского края

очень неравномерно. Наибольшая их повторяемость приходится на

Черноморское побережье (Туапсе-Сочи) и предгорные районы.

В годовом ходе повторяемости сильных осадков отчетли во выделяется

летний максимум (май- август).   Реже всего сильные осадки наблюдаются в

апреле.

Максимальное количество осадков за 12 часов и менее колеблется от 50

до 120 мм; в Сочи 141 мм, в Туапсе 173 мм. На большинстве метеостанций края

отмечены кратковременные ливни (продолжительность 1 час и менее) с

количеством осадков от 30 до 80 мм.

Выпадение осадков в крае, большинстве случаев сопровождается

усилением восточного и юго-восточного ветра до 20-25 м/сек, а на
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Черноморском побережье - местами до 40 м/сек.

С переходом дождя в снег в крае начинаются метели. Совокупность

сильных и продолжительных осадков, ураганного ветра, паводки на реках,

резкое понижение температуры - все это создает в крае обстановку стихийного

бедствия. Большинство отраслей народного хозяйства несет большой ущерб.

Возникает угроза здоровью и жизни людей.

Черноморское побережье Краснодарского края представляет собой узкую

полосу суши между морем и  южными склонами Кавказа, которые круто

опускаются к берегу.

Горы Главного Кавказского хребта начинаются в виде холмов и гряд

недалеко от Анапы. В направлении с северо -запада на юго-восток

увеличивается ширина и высота горной зоны. Наиболее высокие верши ны в

пределах Краснодарского края находятся в районе Красной Поля ны - Чугуш

(3240 м), Псеашхо  Южная (3252 м), Ачишхо (2400м). Рельеф   южных склонов

сильно пересеченный, изрезан долинами много численных рек и речек [19, с.

34].

По условиям увлажнения, рад иационному режиму, характеру по чв и

растительности район   Аше – Адлер относится к субтропической зоне.

На территории края годовое, месячное количество и суточные

максимумы осадков самое высокое значение имеют на Черноморском побе -

режье. Но и на территории этого района распределение осадков, в том числе и

сильных, очень неравномерно.

Повторяемость их возрастает с северо -запада на юго-восток, т. е. в

направлении увеличения высоты и ширины горной зоны.

 Если в районе Анапа - Геленджик сильные осадки по средн им

многолетним данным возможны 1 раз в 2 года, то на участке побережья

Туапсе-Сочи вероятность их выпадения составляет 2 раза в год.

 По данным за последние 10 лет сильные осадки в районе Большого Сочи

выпадают в 2-3 раза чаще, чем в любом другом пункте побережья (в пределах

Краснодарского края).
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Большая часть сильных осадков выпадает в летнее время в виде ливневых

дождей.

Обильные снегопады выпадают ежегодно, но особо опасных значений

они достигают редко. За последние 10 лет отмечено только 2 случая силь ных

снегопадов на Черноморском побережье, вызвавших нарушения в работе

транспорта [22, с. 47].

Участок Черноморского побережья от Анапы до Геленджика как по

частоте выпадения сильных осадков, так и по суточному максимуму, мало

отличается от степных районов  края. Северо-западные предгорья Кавказа здесь

невысоки и не оказывают существен ного   воздействия на перемещение

воздушных масс и фронтов. Силь ные осадки в этом районе выпадают при

прохождении холодных фронтов, связанных с синоптическими процессами 1,  4,

5 схемы, а также при перемещении орографического циклона вдоль

Черноморского побережья с юго-востока на северо-запад (2 схема).

За Джубгой повторяемость сильных осадков резко возрастает, В

окрестностях Джубги, Горячего Ключа, горы Тхаб заметно увели чивается

высота гор. Именно здесь, начинается искривление линии холодного фронта,

(орографическое окклюдирование) и возникают орографи ческие волновые

возмущения. Видимо, этим явлением можно объяснить тот факт, что сильные

осадки часто выпадают одновремен но в Туапсе и Горячем Ключе,

расположенных на противоположных склонах гор. При развитии

орографического циклогенеза на участке Джубга - Туапсе происходит

формирование локального приземного деформационного поля. Оно существует

недолго, но вызывает резкое обострение небольшого участка фронта.

Сильные осадки южной части Черноморского побережья края

(Лазаревская - Адлер) связаны с особенностями циркуляции воздушных масс в

юго-восточном районе Черного моря, который с 3 -х сторон окружен высокими

горами Кавказа и Малой Азии.

Анализ карт МРЛ показывает, что кучево -дождевая облачность, из

которой выпадают сильные ливни в районе Большого  Сочи, формируется над
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морем и имеет верхнюю границу 10 -12 км. Характерные размера облачной

зоны 150 на 150 км и более [23].

Зимой важным фактором, влияющим на возникновение сильных осад ков,

является ревность температуры между морской водой и воздухом (при t воды –

t воздуха >= 5 °С).

В отличие от других районов края, в Сочи сильные ливни нередко имеют

внутримассовый характер и явля ются следствием разрешения неустойчивости

влажной воздушной массы, сформированной над морем.

Сильные осадки на юге Черноморского побережья Краснодарского края

выпадают при всех видах выделенных «схем». Условия образования мошной

облачности и сильных осадков в этом районе настолько разнообразны, что не

исчерпываются   выявленными в данной работе причинами и факторами. Они

требуют специального исследования.

Предгорные районы и северные склоны Кавказа. На территории

Краснодарского края находятся крайние запад ные районы северных предгорий

Кавказа, Абсолютные отметки высот возрастают в направлении с северо -запада

на юго-восток от 100 до 700 м. Местность сильно пересеченная .

В климатическом отношении - это район обильного увлажнения. Годовое

количество осадков увеличивается в сторону повышения рельефа от 600 до

1000 и более мм» В теплое полугодие осадков выпадает в 2 раза больше, чем в

холодное»

Предгорные районы края имеют наиболее ярко выраженные индиви -

дуальные особенности образования сильных осадков. Они обусл овлены

влиянием сильно пересеченного рельефа.

Абсолютные максимумы осадков в предгорья х составляют 70-07 мм в

сутки, увеличиваясь в центральных районах (Хадыженск – Апшеронск) до 90-

110 мм. Повторяемость 00Я - 1-2 случая в год (на каждой МС).

Годовой ход повторяемости сильных осадков таков: в юго -восточных

предгорьях они выпадают, главным образом, летом; в центральных и западных

- вероятность возникновения 00Я одинакова зимой и летом, более того, в
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районе Апшеронск – Хадыженск - Горячий Ключ сильные снегопады

наблюдаются даже несколько ча ще, чем сильные ливневые дожди.

Характерной особенностью центральных и юго -восточных предгорных

районов является высокая повторяемость здесь сильных градоб итий. Из 61

случая ООЯ, наблюдавшихся в 1955-1968 г.г. в крае, на эти районы приходится

19случаев.

В предгорьях Северного Кавказа берут начало все притоки Кубани,

Сильные дожди, особенно в холодный период года, вызывают паводки,

приносящие большой ущерб народному хозяйству края и населению.

Синоптические   условия. Летом наиболее часто сильные ливни и град

выпадают в предгорных районах Краснодарского края при прохождении

основных холодных фронтов, сформировавшихся  в Украинском высоком

циклоне.

Такие меридионально ориентированные фронты, перемещающиеся со

скоростью 35-40 км/час, над территорией Краснодарского края деформируются

под орографическим воздействием гор Кавказа: южный участок задерживается

в районе Горячий Ключ - Гойтх - Хадыженск, здесь возникает орографическая

волна, и сильные осадки выпадают одновременно в з ападных, центральных

предгорьях и в районе Джубга - Туапсе; более северный участок фронта над

степными районами края начинает с ускорением двигаться в юго -восточном, а

затем в южном направлении, приближаясь к юго -восточным предгорьям почти

под прямым углом.

Вертикальная мощность облачной системы фронта увеличи вается под

воздействием вынужденных восходящих движений воздуха пе ред

орографическим препятствием.

Так, 13 июля 2001 года территорию края проходил холодный фронт,

связанный с циклоном над Украиной.

Утром сильные ливни прошли в Ейс ком, Апшеронском и Туапсинском

районах, а во второй половине дня град диаметром 25 -30 мм выпал в

Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах.
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Необходимо отметить, что сильн ым осадкам в центральных и, осо бенно,

юго-восточных предгорьях обязательно предшествует орогра фический

циклогенез в приземном слое воздуха. Прогностическим признаком

возникновения частного циклона на юге Ставропольского или Краснодарского

края является характерный ход изменения давления на Черноморск ом

побережье: падение, сменяющееся ростом одинаковой   интенс ивности (обычно

1-2 мб/3 часа).

Попадая в систему циркуляции орографического циклона, холодный

фронт обостряется, на отдельных его участках контраст температуры у земли

увеличивается до 6-8° на 100 км.

Для синоптических процессов одной из схем, характерно возникновение

орографического   циклона в районе Теберда - Карачаевск - Черкесск. По

северной периферии такого циклона в предгорные районы начинает поступать

сильно прогретый воздух из степей вос точного Предкавказья. Это способствует

увеличению энергии неустойчивости воздушной массы, возрастанию значений

параметров конвекции и формированию мощных кучево -дождевых облаков, из

которых выпадают сильные ливни, крупный град, часто со провождающиеся

шквалами.

Выше уже было сказано, что в юго -восточных предгорных районах края

сильные осадки зимой выпадают чрезвычайно редко. В западных и

центральных предгорьях сильные зимние дожди и снегопады связаны с

прохождением теплых и малоподвижных фронт ов при развитии синоптических

процессов 3, 4 и 5 схем.

Обязательным условием возникновения сильных осадков в западных и

центральных предгорьях края в зимнее время является наличие приземного

циклона над юго-восточными или восточными районами Черного моря [18, с.

96].
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Заключение

Горная часть Краснодарского края и республики Адыгея относится к

горной системе Большой Кавказ и его условному подразделению Западный

Кавказ, который начинается своей северо -западной оконечностью у станицы

Гостагаевская и замыкается  высшей т очкой Большого Кавказа г. Эльбрус. Так

же из Западного Кавказа часто выделяют  Северо -западный Кавказ,

простирающийся  от западной оконечности Большого Кавказа до г. Фишт.

Таким образом,  Северо-западный Кавказ целиком и часть Западного Кавказа

находится в пределах Краснодарского края и республики Адыгея

Всего на территории Краснодарского края выделено 4 района:

1. Черноморское побережье.

2. Предгорья Кавказа и северный его склон.

3. Азовское побережье.

4. Степная часть.

С учётом того, что в  работе исследуется только горная часть края, то

ограничимся первыми двумя пунктами.

Сильные осадки распределяются по территории Краснодарского края

очень неравномерно. Наибольшая их повторяемость приходится на

Черноморское побережье (Туапсе -Сочи) и предгорные районы.

Выводы:

1. Среднегодовая сумма осадков в Сочи за исследуемый период составляет

1749,1 мм, то есть превосходит норму 1960 -90 г.г., равную 1664 мм (с

поправками к осадкомеру) на 85 мм.

2. Число дней с суточной суммой осадков >=30 мм в Сочи уменьшилось в

январе (на 0,43 дня), практически не изменилось в  апреле, сентябре и

декабре и выросло во всех остальных месяцах  (от 0,14 дня в мае до 1,08

дня в октябре). Более всего показатель вырос  в июне (более чем на 0,5

дня) и особенно в октябре (более чем на 1 день). В  среднем за год

показатель  вырос на 2,9 дня, что указывает на общее повышение частоты
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и интенсивности сильных осадков.

3. Среднегодовое количество осадков  в Красной Поляне за исследуемый

период составляет 2032,2 мм, что больше нормы 1960 -1990 г.г. (1904 мм)

на 128,2 мм, что являются свидетельством  более влажного

климатического периода, длящегося уже около 3 -х десятилетий не только

в изучаемом регионе, но и на больших пространствах Евразии.

4. Число дней с суточной суммой осадков >= 30 мм в Красной Поляне за

исследуемый период возросло в январе (на 0,09 дня), феврале (на 0,68

дня), марте (на 0,31 дня), мае (на 0,55 дня), августе ( на 0,15 дня), октябре

(на 0,56 дня), ноябре (на 0,69 дня), декабре (на 0,34 дня). Тот же

показатель снизился в апреле (на 0,11), июне (на 0,31 дня),  сентябре (на

0,12 дня) и почти не изменился в июле ( разница 0,06 дня).  В среднем за

год показатель вырос на 3,3 дня.

5. Все случаи выпадения сильных осадков связаны с прохождением

основных и приземных холодных фронтов, обостряющихся на

территории Краснодарского края.

6. В различных горных районах Краснодарского края существуют факторы

ландшафта, влияющие на формирование сильных осадков : крутые

склоны наветренных экспозиций, сильно пересечённая местность,

соседство обширных сильно прогреваемых долин и горных х ребтов с

крутыми склонами, пышная лесная и луговая растительность  и т.д.

Все эти выводы могут быть использованы в расчё тах ожидаемых

месячных и суточных сумм осадков в связи с синоптическими ситуациями,

приводящими к возникновению благоприятных условий д ля их выпадений.

Данные могут быть использованы в расчётах частоты повторяемости сильных

осадков в различных районах горной части  Краснодарского края и прежде

всего Большого Сочи.
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