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Введение

Ветер - это движение воздуха относительно земной поверхности,

возникающее из-за разности атмосферного давления в разных точках

атмосферы и характеризующееся скоростью и направлением. Из всех

метеорологических параметров, ветер обладает наибольшей изменчивостью во

времени и пространстве, достигая опасных критериев, и тем самым, оказывает

важное значение для обеспечения работы всех отраслей экономики.

В качестве основных климатических характеристик ветра  используются:

средняя скорость ветра, повторяемость ветра по направлениям, повторяемость

скорости ветра и средняя скорость ветра по направлениям, повторяемость

штилей, максимальная скорость ветра. Данные о ветровом режиме

используются при застройке новых городов, проектировании жилых зданий и

промышленных объектов, т. к., ветер оказывает на сооружения как

положительное, так и отрицательное воздействие. От скорости ветра в

значительной степени зависит теплоотдача зданий, для обеспечения любым

сооружениям необходимой прочности, необходимо правильно рассчитать

ветровую нагрузку, действующую на здание. Особое внимание необходимо

уделять своевременному прогнозированию возможных скоростей ветра,

которые могут достигать штормовых критериев, тем самым, ограничивая

нормальную работу промышленных предприятий и представлять угрозу для

населения.

Туапсинский район на сегодняшний день является одним из наиболее

динамично развивающихся регионов Краснодарского края. Важная

экономическая роль района обуславливает большую зн ачимость изучения

гидрометеорологических условий , в том числе влияния скорости ветра на

работу предприятий, к числу которых относится Морской порт, Балкерный

терминал, предприятия нефтеперерабатывающей промышленности.

Актуальность исследования заключается в том, что в работе проводится

сравнительный анализ ветрового режима северо-западной, восточной и
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центральной частях Туапсинского района , существенно влияющего на

формирование климата данной территории и имеющем большое значение для

работы промышленных предприятий Туапсинского района.

Объект исследования – ветровой режим Туапсинского района.

Предмет исследования – климатические факторы, влияющие на

формирование ветрового режима в Туапсинском районе.

Цель исследования : изучить региональные особенности, влияю щие на

формирование ветрового режима и выявить основные закономерности

ветрового режима в Туапсинском районе.

Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи:

 рассмотреть теоретические аспекты образования ветра и факторы,

влияющие на его формирование;

 рассмотреть методы измерения скорости и направления ветра;

 изучить физико-географические и циркуляционные особенности

исследуемой территории;

 изучить местные особенности климата, влияющие на ветровой режим;

 провести анализ ветрового режима в Туапсинском районе, выявить

закономерности.

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

списка использованной литературы. В первой главе рассмотрены условия

формирования ветра, методы измерения параметров ветра . Во второй главе

рассмотрены физико-географические и циркуляционные особенности района. В

третьей главе проведен сравнительный анализ ветрового режима в

Туапсинском районе. В заключении сформулированы выводы по исследуемой

теме.

Информационно методическим обеспечением исследований является

научная литература, климатические справочники, публикации по данному

вопросу. Первоисточниками для работы были материалы фонд а ЦГМС

Краснодар.

Работа выполнена на 57 страницах и содержит 17 таблиц и 18 рисунков.
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Глава 1 Условия формирования ветра у поверхности Земли

1.1 Образование ветра. Метеорологические факторы, влияющие на

формирование ветра

Циркуляция атмосферы — является важнейшим климатообразующим

процессом, ответственным за влагооборот и теплооборот и способствующий

переносу тепла и влаги из одних регионов в другие, тем самым, определяя

климатические условия в любой точке поверхности земного шара [3, с.321].

Ветер — это движение воздуха относительно земной поверхности,

возникающее из-за разности атмосферного давления на поверхности з емли.

Вследствие изменения давления в горизонтальном и вертикальном

направлениях, воздух по отношению к земной поверхности движется под

незначительным углом. Вследствие его незначительности за определение ветра

принято считать горизонтальное движение воздуха. Направление и скорость

ветра являются его основными измеряемыми характеристиками.

Неравномерный нагрев подстилающей поверхности и, как следствие,

неравномерное распределение атмосферного давления по горизонтали, является

главной причиной возникновения ветра [11, с.323]. Разность атмосферного

давления в горизонтальном направлении приводит к появлению  силы

барического градиента (Fр), и как следствие, воздушная частица перемещается

из области более высокого давления в область более низкого. Направлена сила

барического градиента в сторону низкого давления  перпендикулярно к изобаре

(рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Схема направления силы барического градиента [11, с. 323]
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Для расчета силы барического градиента применяется формула:

Np=Δр/p Δs (1.1)

где, Np - сила барического градиента;

ρ - плотность воздуха;

Δр - разность между значениями давления в двух точках ;

Δs - расстояние между двумя точками.

Когда частица воздушной массы начинает движение , появляются еще три

силы: центробежная сила, отклоняющая сила вращения Земли и сила трения.

В слоях свободной атмосферы сила трения отсутствует.

Согласно законам механики, атмосфера принимает участие в суточном

вращении Земли и, следовательно, на массу воздуха, находящуюся в движении,

начинает действовать сила Кориолиса, т.е., отклоняющая сила вращения Земли

(Nк). Эта сила оказывает влияние на первоначальное направление воздуха,

отклоняя его в северном полушарии вправо, в южном полушарии – влево

(рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема действия силы Кориолиса на воздушную массу [11, с. 324]

Для нахождения силы Кориолиса применяется формула:

Nк=2 ω ѕіn φ (1.2)

где, NK–сила Кориолиса

ω - скорость потока воздуха;

N

u

A A

NK
N
лл
лл
л
K
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ѕіn φ - угловая скорость вращения Земли;

φ- географическая широта.

Сила Кориолиса зависит от широты места - наибольшие значения

наблюдаются на полюсах, уменьшается с убыванием широты и на экваторе

достигает нулевых значений. Отклоняющая сила вращения Земли находится в

прямой зависимости от скорости воздушного потока – сила, тем сильнее, чем

больше скорость.

В пограничном слое атмосферы на скорость движения воздушной

частицы оказывает весомое влияние с ила трения, возникающая из-за трения

движущегося воздуха о земную поверхность и повышенной турбулентности

воздуха. Сила трения всегда направлена в сторону, противоположную

движению воздушной массы (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема действия силы трения на воздушную массу [11, с. 325]

Для нахождения силы трения применяется формула:

Nr = -кn (1.3)

где, Nт - сила трения,

кn - коэффициент трения.

Коэффициент трения зависит от состояния подстилающей поверхности,

ее шероховатости, высоты над уровнем моря.

Центробежная сила возникает в том случае, когда воздушный поток

начинает движение по криволинейной траектории.

Центробежная сила направлена по радиусу кривизны траектории наружу
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и равна:

Для нахождения центробежной силы применяется формула:

Nu =n²/r (1.4)

где, Nu -центробежная сила,

n² r –радиус кривизны траектории.

Все силы по своему характеру воздействия на воздушную массу между

собой соизмеримы. При прямолинейном движении центробежная сила равна

нулю, при движении воздуха в антициклонах и циклонах, когда радиус

кривизны поверхности более 1000 км, центробежная сила по сравнению с

другими тремя силами, также мала, и ее не учитывают в практических расчетах.

Центробежная сила по своим значениям превышает силу Кориолиса в

тропических циклонах (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Схема действие центробежной силы на воздушную массу [11,

с. 326]

На прямолинейное движение воздуха в пограничном слое атмосферы,

расположенного от земной поверхности до высоты 1000 – 1500 м, воздействуют

три силы – действующая сила поверхности Земли (сила барического

градиента), отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса) и сила

трения.

При постоянной скорости ветра, когда действующая сила поверхности

Земли становится установившейся, все силы, действующие на воздушную

массу уравновешивают друг друга, т.е., их векторная сумма будет равна нулю.
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И, следовательно, сила барического градиента будет равна сумме силы трения и

силы Кориолиса.

Ветер в пограничном слое атмосферы всегда направлен под некоторым

углом β к изобаре, вследствие:

направления силы трения в противоположную сторону по отношению к

направлению движения воздуха;

отклонения движения воздуха от первоначального направления на 90°

вправо (в северном полушарии)  силой Кориолиса.

Этот угол β зависит от состояния земной поверхности - над шероховатой

поверхностью (лес, холмы, овраги) з начения угла больше, чем над равнинной

местностью и гладкой поверхностью моря. С увеличением высоты

коэффициент трения уменьшается и как следствие, уменьшается угол β. В

свободной атмосфере (выше 1000 -1500 м) значение угла β равно нулю.

У поверхности земли угол β над сушей составляет 30-40°, над морем 20-

30° (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Схема движение воздуха в нижних слоях атмосферы [11, с.326]

Данная схема, показывает, что если встать лицом к ветру, то зона с

высоким давлением в приземном слое будет располагаться слева и немного

позади, а с низким давлением - справа и немного впереди. Из этого следует,

что, в антициклонах воздух циркулирует – по часовой стрелке, а в циклонах

u

A

FT

Fp
H

1010

1005 1005

1010

F

90°

β

Fк



10

против часовой стрелки. Центральная часть циклона представляет собой

область сходимости воздушных потоков, а центральная часть антициклона –

область расходимости потоков. В результате, под действием  сил ветер в

приземном слое всегда отклоняется вправо от направления барического

градиента на угол, меньший 90°, т. е. направлен под некоторым углом к изобаре

[1, с.139].

На изменение поля ветра влияют различные препятствия - природные и

антропогенные объекты -горные хребты, возвышенности, леса, строения.

Встречая  препятствия, воздушный поток либо обтекает препятствие с боков,

либо переваливает через него сверху, либо обтекает его в нижних слоях и

переваливает через него в верхних, в зависимости от термического состояния

атмосферы и размеров самого препятствия.

Перед препятствием, т.к., линии тока ветра сгущаются, ветер ослабевает и

обтекает препятствие, но над самим препятствием ветер усиливается, особенно

у выступов препятствий (мысы береговой линии, углы зданий и др.). Сразу за

препятствием скорость ветра уменьшается, образуется ветровая тень. Влияние

препятствия на ветровой поток распространяется на расстояние, в 10-20 раз

большее, чем его высота.

Наибольшее усиление ветра происходит, когда ветровой поток попадает

между двумя сближающимися горными хребтами , при этих условиях

воздушный поток проходит через более узкое поперечное сечение , вследствие

чего скорость ветра увеличивается [4, с. 243].

Лес оказывает особое влияние на ветер, замедляя его скорость

непосредственно у земной поверхности. Перед таким препятствием скорость

ветра начинает замедляться на расстоянии 50 м. до препятствия, внутри леса, в

зависимости от густоты самого леса,  становится близка к нулю. Влияние леса

сказывается на расстоянии 50 -100 м после леса, характеризуясь ослаблением

ветра.

На изменение воздушного потока в пересеченной местности влияют не

только особенности строения рельефа, но и термическая стратификация в
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приземных слоях воздуха [3, с.153].

Летом, при наличии инверсий, даже на пологих склонах, образуются

вихревые движения воздуха. Зимой, наоборот, инверси и препятствует развитию

динамической турбулентности  и, следовательно, образованию завихрений.

Снежный покров сглаживает шероховатость деятельной поверхности, поэтому

завихрения воздуха не образуются даже на крутых склонах.

В пересеченной местности отмечаются изменения не только в скорости,

но и в направлении ветра. Ветровые наблюдения , проведенные в относительно

равных условиях, и поблизости друг от друга позволяют сделать вывод, что в

условиях пересеченной местности направление ветра может изменяться

на22,5- один румб, зимой, отклонения могут достигать больших значений –

45(два румба).

Особые термодинамические условия нередко являются причинами

формирования местных ветров даже в равнинной местности.  Главной причиной

является температурный контраст воздуха вследствие различия температурного

режима подстилающей поверхности, например, суша -водоем, склон-долина,

лес-поле. При этом днем проявление местной циркуляции несколько слабее,

чем ночью, что связано с различием турбулентности в разное время суток  [4, с.

245].

В дневные часы, когда турбулентность наиболее  развита, термические

различия в пересеченной местности быстро сглаживаются, тем самым

ослабевая возможные причины возникновения местных ветров. Ослабленная в

ночное время турбулентность не в состоянии сгладить эти различия ветрового

микрорежима, так как ночью холодный и тяжелый воздух стекает вниз,

увеличивая температурные и барические неоднородности. Поэтому в ночные

часы, чаще образуются местные ветры.

В горных районах местные ветры наблюдаются независимо от времени

суток.  Вследствие разницы теплового баланса на склонах долины образуются

склоновые ветры и горные бризы.

Главной причиной возникновения ветров склонов в дневные часы
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является сильное нагревание воздуха над склонами , в результате чего, по

сравнению с более холодными слоями воздуха свободной атмосферы на той же

высоте, на склонах скапливается объем более теплого воздуха, и как следствие,

у склонов изобарические поверхности приподнимаются. Движение вет ра вдоль

склонов обуславливает направление к вершине силы барического градиента. В

полуденные часы склоновые ветры могут давать начало образованию кучевой

облачности.

Так как интенсивность дневной циркуляции зависит от степени

прогревания склона, на южной его части склоновые ветры достигают большей

силы, чем на северной.

В ночное время воздух у склонов остывает, становится холоднее

вышележащего слоя воздуха , и образуется  обратный тип циркуляции - ветер у

земной поверхности дует вниз по склону . В нижнюю часть склона ветер

приносит сильно охладившийся влажный воздух, в то же время на верхние

части склонов воздух, поступающий из свободной атмосферы, характеризуется

более высокой температурой и низкой влажностью. Эти объясняется

особенность суточного хода относительной влажности в горах с минимумом

ночью, а не днем [12, с.78].

Непосредственно с ветрами склонов связаны или горно-долинные ветры,

развивающиеся в сравнительно широких долинах. Их образование связано с

температурным контрастом верхней и нижней части долины , в дневные часы

долинный ветер движется вверх по долине и компенсирует отток воздуха,

осуществляемый ветром склона.

Ночью горный ветер выносит вниз к долине холодный воздух,

опускающийся со склонов в виде ночного ветра склонов. В утренние часы

наиболее выражены склоновые ветры, в дневные часы они отступают на второй

план и преобладающее значение приобретает долинный ветер. Вертикальная

мощность долинного ветра - около 1 км. Над потоком долинного ветра имеется

всегда довольно интенсивный обратный поток.

Во вторую половину ночи, усиливается горный ветер, продолжающийся
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после восхода солнца, по своим характеристикам слабее и менее устойчив, чем

долинный, значительно меньше его вертикальная мощность [9, с. 13].

На побережье возникает бризовая циркуляция, днем, когда суша теплее

моря, развивается морской бриз, состо ящий из нижнего бризового потока ,

направленного с моря на сушу, и верхнего, направленного с суши на море.

В ночное время возникает береговой бриз, нижний бризовый поток

которого, направлен с суши на море, а верхний - с моря на сушу.

Интенсивность бриза зависит от температурного контраста поверхности воды и

суши.

Поэтому на берегах, заболоченных или покрытых пышной

растительностью, затрачивающей много тепла па испарение, дневной бриз

ослаблен. Наоборот, на пустынных, скалистых побережьях дневной бриз

отличается большей интенсивностью. В местах выхода на побережье горных

долин как дневной, так и ночной бриз усиливается и может переходить в горно -

долинный ветер.

1.2 Методы измерения скорости и направления ветра

За направление ветра принимают точку горизонта или сторону той части

горизонта, откуда дует ветер, т.е., его азимут. Направление ветра выражается в

румбах или градусах.

Отсчет градусов ведется от нуля до 360° от северного направления

географического меридиана по часовой стрелке . В этом случае, север будет

соответствовать 0° (360), северо-восток — 45°, восток — 90°, юг — 180°, запад

— 270° [7, с. 113].

Различают 8 основных румбов горизонта, имеющие русские и

международные названия и сокращения: С -N, Ю-S, З-W, В-E, СЗ-NW, СВ-NE,

ЮЗ-SW, ЮВ-SE и 8 промежуточных (рис. 1.6).

Одной из основных характеристик воздушного потока, который

определяет энергию ветра является скорость ветрового потока. Чем больше
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энергия, тем больше скорость ветра. Единицей измерения скорости ветра

являются метры в секунду (м/с) или километры в час (км/час).

Рис. 1.6. Румбы [7, с. 114]

Часто используется качественная оценка скорости ветра:

 слабый – скорость ветра до 3 м/с;

 умеренный – скорость ветра 4-7 м/с;

 сильный – скорость ветра 8-14 м/с;

 очень сильный – скорость ветра 15-19 м/с;

 жестокий шторм – скорость ветра 20-24 м/с;

 ураган – скорость ветра более 30 м/с.

Ветер имеет дополнительные характеристики измеряемых параметров.

 по скорости: ровный и порывистый ветер,

 по направлению — постоянный ветер и меняющийся.

Если в течение 2 мин скорость ветра изменяется на 4 м/с и более ветер
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характеризуется как порывистый. Если в течение 2 мин направление ветра

изменяется более чем на один румб, ветер характеризуется как меняющийся.

Если возникает значительное изменение направления в сочетании с резким

кратковременным усилением скорости ветра более 20 м/с, такой ветер

называется шквалом и относится к опасным явлениям погоды,

представляющим угрозу для населения и различным экономическим отраслям

[15, с. 39].

В приземном слое резкие порывы ветра связаны с процессом

турбулентности, возникающим в атмосфере, от которой зависят скорость и

направление ветра. Турбулентность связана с трением подстилающей

поверхности, поэтому чем больше сила трения, тем сильнее турбулентный

поток и соответственно, увеличивается скорость ветра. В свобо дной атмосфере

ветровой поток более ровный, порывы уменьшаются.

На скорость ветра оказывают влияние времена года. В годовом ходе

максимальная скорость ветра наблюдается весной, минимальная в зимний

период. В суточном ходе максимальн ая скорость ветра наблюдается в дневное

время, когда наиболее развита конвекция, в ночное время скорость

уменьшаются. Порывы ветра зависят от характера воздушных масс. При

стабильной массе воздуха, ветер более ровный. В неустойчи вой массе воздуха

порывы ветра усиливаются [1, с.109].

Турбулентность воздушного потока влияет на изменение скорости и

направления ветра. Когда скорость ветра превышает определенный предел,

движущееся течение становится турбулентным. Порывистость ветра имеет

большую величину над пересеченной местностью, б ольшие поля, горы, леса и

т. д. Эта турбулентность усиливается большим трением подстилающей

поверхности. По мере поднятия над земной поверхностью п орывистость ветра

уменьшается [20, с.95].

На поверхности Земли скорость ветра может достигать ураганных

значений – более 40м/с, в свободной атмосфере 100-150 м/с и более.

В приземном слое атмосферы для измерения характеристик ветра –
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скорости и направления, применяют  стационарные приборы - флюгер Вильда,

анеморумбометр М-63М и экспедиционные – ручные анемометры различной

модификации, предназначенные для измерения мгновенной скорости ветра.

На метеорологических площадках устанавливаются датчики приборов на

высоте 10-12 м от поверхности Земли [15, с.43].

Для визуального представления преобладающих направлений ветр а в

конкретной точке используются графические построения, называемые розой

ветров. Для этого, по многолетним данным, рассчитывается ветер,

повторяемость каждого направления – т.е., как часто то или иное направление

ветра повторяется в определенное время. По лученные значения выражаются в

процентах от количества повторений всех значений. Средняя часть находится

точно в направлении основных компасных точек отрезков, соответствующих

проценту частоты встречаемости ветров в этом деле. Концы отрезков

соединены прямыми линиями, получается «Роза ветров» [18, с.117].
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Глава 2 Физико-географическое и климатическое описание район а

исследования

2.1 Общая физико-географическая характеристика района Туапсе

Туапсинский район расположен в средней части Черноморского

побережья Краснодарского края. Он протянулся вдоль побережья Черного моря

на 90 км от села Шепси до села Бжид, а в ширину, в горы до села Афопостик,

на 70 км. Площадь района — 2366,4 км2. В районе Туапсе Главный Кавказский

хребет протянулся от берега моря на расстоянии 18 км. Сам город Туапсе

расположен на берегу Черного моря (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Туапсинский район [25]

К юго-востоку от далеко выдвинутого в море мыса Кадош расположена

открытая бухта. В вершине бухты между устьями рек находится морской

торговый порт Туапсе. Он состоит из двух частей, разделенных широким

молом. Западная часть порта, или старый порт, предназначен для рыболовного

флота и судоремонтных работ. Здесь расположен рыбозавод и судоремонтный

завод. Восточная часть, или новый порт, предназнач ена для грузопассажирских

операций сухогрузного, нефтеналивного и пассажирского флота. За
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пассажирским причалом — защищенный от волнения ковш порта — место

стоянки малых судов [13, с.115].

Город находится в узле железнодорожных и морских путей. Экономико -

географическое положение Туапсе очень удобное. Морской порт города

открывает широкие возможности для грузообмена с з арубежными странами.

Уже в 1914-1915 гг. порт начал приобретать международное значение. Сейчас

это один из крупнейших на Черном море портов Р оссии.

Через него ведется торговля практически со всеми странами мира.

Экспорт идет в 50 стран, импорт из 20 стран.

Важная экономико-географическая роль Туапсинского порта

обуславливает большую значимость изучения его гидрометеорологических

условий. Основное внимание необходимо уделить прогнозированию

штормовых явлений, лимитирующих нормальную работу порта, что наносит

ему огромный экономический ущерб.

Вся территория района занята отрогами Главного Кавказского хребта.

Горы Туапсинского района представлены горными породами всех

геологических возрастов, начиная от докембрийских (верхнепротерозойских)

до современных пород [14, с.89].

Из магматических пород встречаются - диабазы, порфириты, гранит,

Осадочные породы представлены песчаниками, известняками, аргиллитами,

конгломератами, метаморфические породы - кристаллические сланцы и

кварциты.

Очень много встречается осадочных морских пород — известняк,

глинистый сланец, глина, аргиллит, песчаник, гипса . Осадочные и изверженные

породы встречаются - молодые граниты в верховьях рек Туапсе, Пшиш и

других. Во многих местах Туапсинского района, берега Черного моря,

образованы морскими отложениями мелового периода [10, с. 214].

На территории района очень много отложений мелового флиша,

представляющий собой чередование слоев мергелей, песчаников, известняков и

других пород [18, с.217].
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На морских террасах Черноморского побережья, приподнятых на разную

высоту, встречаются галечники, конгломераты, песчаники и пески. В горах

Большого Кавказа можно видеть мореные отложения совр еменных и древних

ледников. На побережья Черного моря сохранились морские террасы

четвертичного времени.

В настоящее время тектонические движения земли не прекратились , о

чем свидетельствуют крутые склоны горных хребтов, наличие различных

ущелий, многие реки имеют неровный рельеф дна, слабое развитие пойм

Современные тектонические движения нередко сопровождаются

землетрясениями. Город Туапсе находится в районе относительно активной

сейсмической деятельности. Неоднократно наблюдались землетрясения.

Сами горы в Туапсинском районе низкие, их средняя высота 500 —700 м

над уровнем моря. Наиболее высокие вершины в пределах района: г. Большое

Псеушхо — 1098 м, г. Шепси — 1844 м, г. Два Брата — 1000 м, г. Семашхо —

1024 м, г. Индюк — 856 м, г. Агой — 994 м, г. Невеб — 775 м, г. Лысая — 819

м. Склоны гор изрезаны многочисленными ущельями (щелями) и балками, по

дну которых текут ручьи и реки [24, с. 104].

На участке от мыса Идокопас до Туапсе береговая линия неровная, у

устья каждой речушки образованы небольшие бухты с неправильными

очертаниями в виде широких дуг. За исключением бухты Песочная,

расположенной восточнее бухты Джубги, береговой участок ровный, пляжа

практически нет. Строение берега представляется совсем другим южнее мыса

Кадош -берег становится почти идеально прямым, сохраняя абразивный

характер. Породы здесь также сложно дислоцированы и разнообразны по

устойчивости, как и на участке Идокопас — Туапсе.

В районе Туапсе берега высокие и крутые, часто обрывистые, умеренно

извилистые. Высота берега местами дости гает 60м. Направление берега в

районе г. Туапсе — с запада на восток до устья реки Паук и от реки Паук

береговая линия меняется, направление становится с северо-запада на юго-

восток. Центральная часть  города занимает ровное место.
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На ветровой режим Туапсинского района важное значение оказывают

горные хребты, которые являются механической преградой для свободного

доступа воздушных масс [22, с. 267].

От вторжения холодного воздуха северную часть побережья Черного

моря защищает Главный Кавказский хребет, что  обуславливает положительную

среднегодовую температуру воздуха в районе  +4ºС. На побережье

Туапсинского района северо -восточные холодные воздушные массы могут

проникнуть в случае если вертикальная мощность воздуха превышает высоту

гор.

Реки Черноморского побережья короткие, быстрые и незамерзающие,

длина рек не превышает более 30-50 км. Несколько небольших горных рек

впадают в Черное море р. Паук, Агойи др. В Туапсинском районе протекают

следующие сравнительно крупные реки: Джубга, Шапсухо, Нечепсухо, Ту,

Паук, Дедеркой, Шепси и Туапсе. Эти реки относятся к бассейну Черного моря.

Все реки района имеют преимущественно дождевое питание,

максимальный сток приходится на зимний период , когда выпадает основное

количество осадков. Основной рекой района является Туа псе, которая в летний

период пересыхает. Питается река в основном грунтовыми водами и осадками.

Режим ее паводочный. Бассейн характеризуется следующими параметрами:

площадь водосбора равна 352 км 2, длина реки — 35 км, среднегодовой расход

воды у города Туапсе около 14 м3воды и более 0,2 млн. т взвешенных веществ.

Главным фактором, оказывающим влияние на климат и всю природу

Туапсинского района, является Черное море. Море имеет очертания овала,

вытянутого с востока на запад с наибольшей длиной 1150 км (между  Бургасом

и Поти). Его крайняя южная точка (восточнее Трабзона) лежит на 40 º55 с. ш., а

северная (Бургский лиман) — 46º32 с. ш. Центральная часть моря представляет

собой плоскодонную котловину с максимальной отметкой глубины 2243 м.

Общая площадь моря равна 413488 км2
, а объем воды — 537000 км3 [24, с. 87].

Соленость морской воды на поверхности моря в прибрежной зоне

меняется в течение года, максимум — 17,6 ‰ — в сентябре, минимум — 15 ‰
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— в апреле. В изменении солености большую роль играют ветры.

Среднегодовая соленость 16 ‰.

Уровень Черного моря выше уровня Средиземного в связи с большим

поступлением речных вод. За последние сто лет отмечено пов ышение уровня

воды в море на 20-50 см. Годовая амплитуда его колебаний составляет 18 см со

средним максимальным уровнем 143 см в июне—июле, минимальным — 125

см в октябре-ноябре. Суточные колебания уровня моря выражены сл або. Они

составляют в среднем 3-4 см. В период сгонных северо -восточных и юго-

восточных ветров происходит резкое падение или поднятие уровня. Но за все

время наблюдений эти изменения не нос или катастрофического характера.

Течения на поверхности моря в районе Туапсе имеют два основных

направления: в сторону Новороссийска и в сторону Сочи [24, с. 93].

Наибольшая скорость течения, наблюдавшаяся в районе Туапсе,

составляет 100-102 см/с.

В Туапсе преобладает слабое волнение море (1 -2 балла), в среднем

составляющее около 75 %. Штормовое волнение в 4 балла и более отмечается в

9 %. Наибольшую повторяемость имеет  волнение моря от ЮВ, ЮЗ, З (20 -23 %).

В течение года преобладает ветровое волнение, достигающее 42 %, зыбь

составляет 28 %. [25]

Штормы наиболее часты от ЮВ и ЮЗ. Число штормов от ЮВ составляет

42 %, от ЮЗ — 24 %, от З, Ю, СЗ — 10-12 %. Наиболее сильные штормы чаще

всего наблюдаются от ЮВ и ЮЗ. По набл юдениям поста Кадош, максимальная

высота волн составила 7,2 м, наибольшая длина волн — 225 м. Волнение при

южных направлениях создает в порту толчею. Даже при отсутствии ветра

временами появляется большая толчея, так называемый «тягун», при котором

стоянка судов у причалов опасна. Сильное волнение затрудняет погрузочно -

разгрузочные операции, вызывает простой судов. Иногда наносятся

повреждения береговым сооружениям. Кроме того, волнение разрушает берега

бухты, уносит в море гальку, разрушает пляжи. Для защи ты берега от натиска

моря на побережье сооружаются волноотбойные стены, буны, подводные
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волноломы.

Туапсинский порт защищен от волнения двумя молами: южным и

широким и тремя волноломами: западным, юго -западным и юго-восточным. На

внешнем рейде перед входом  в порт имеется четвертый волнолом,

протяженностью 430 м, состоящий из бетонных массивов. Несмотря на то, что

акватория порта Туапсе хорошо защищена волноломами, стоянка судов в порту

не всегда спокойна. Во время сильных штормов волны перекатываются через

волноломы. Заход в порт становится невозможным, особенно при длительных

сильных ветрах от юго-запада и юга, или сильной зыби от запада и юго -запада,

так как в воротах порта наблюдается большая разность уровней (до 1,5 м), что

приводит к сильным течениям и водоворотам при входе в порт.

На почвообразование оказывают влияние многие факторы: материнские

породы, место образования почв, количество осадков и их форма, характер рек

и ручьев.

Чрезвычайно изрезанный рельеф местности, различная высота над

уровнем моря, разнообразие микроклиматических условий, особенно осадков и

температуры воздуха — все явилось причиной образования множества

разностей почв в Туапсинском районе, и это очень затрудняет детальное их

изучение.

Выделяют два основных типа почв:

 горнолесные дерново-карбонатные почвы;

 горнолесные бурые почвы.

Основную часть занимает первый тип. Только на северо -западе и юго-

востоке, по верховью р. Туапсе, имеются бурые почвы. Вдоль Черноморского

побережья распространены почвы обоих типов.

По длинам рек встречаются аллювиальные луговые почвы и изредка по

водоразделам и южным склонам невысоких и пологих горных вершин

встречаются небольшими участками черноземы  [23, с.409].

Профиль дерново-карбонатных почв не превышает 50 см. Эти почвы

являются высокопродуктивными, так как содержат много перегноя. Но
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вследствие размещения на склонах гор, они в значительной степени размыты. К

этому типу относятся имеющиеся тяжелые суглинки и легкие глины. На

дерново-карбонатных почвах растут влажные леса [1 0, с.123].

Горнолесные бурые почвы (буроземы) менее распространены в районе.

На них растут буковые, каштановые и другие леса. В местных бурых почвах

содержится много перегноя, большое количество зольных веществ. Эти почвы

делятся на два подтипа: темно- и светло-бурые [8, с. 32].

Темно-бурые почвы наблюдаются в зоне 500 —600 м над уровнем моря.

По механическому составу — тяжелые суглинки. Эти почвы встречаются в

юго-восточной части Туапсинского района (горы Индюк, Семашхо, Два Брата).

Светло-бурые почвы формируются на меньшей высоте, гд е сильнее

проявляется влияние влажных субтропиков. Гумуса в 2 -3 раза меньше, чем в

темно-бурых почвах. По механическому составу светло -бурые почвы делятся

на тяжелые и легкие супески и песчаные.

В зоне этих почв культивируются такие теплолюбивые растения, как

виноград, чай и т. д. Встречаются светло -бурые почвы в основном в межгорных

понижениях — в окрестностях с. Индюк, п. Кривенковской, п. Георгиевского,

п. Анастасиевки, с. Малого Псеушхо.

В речных долинах имеются обычно невысокие надпойменные террасы.

Их составляют рыхлые наносы из глинистых, суглинистых и песчано -

глинистых обломков. Они прослоены галечниками известняков и песчаников.

Наносы почв можно разделить на две разновидности: выщелоченные и

карбонатные. Выщелоченные почвы расположены в верхних дол инах рек

(Туапсе, Псеушхо и др.). Используются они преимущественно под сады.

Аллювиальные и делювиальные почвы речных долин являются фондом

сельского хозяйства района. На них размещены сады, огороды и табачные

плантации.

Почвенно-климатические особенности нашли отражение в богатстве и

разнообразии растительного мира Туапсинского района. Леса представлены

широколиственными деревьями - разные виды дуба, бук, граб, ясень, клен,
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каштан, орех и др. 70 % всех лесов района составляют дубовые леса, в

основном в районе Туапсе распространён скальный и черешчатый дуб. 30 % от

всей площади лесов занимают каштаны.  1 % приходится на осину, ясень, клен,

липа, и дикорастущие плодовые (кизил , груши).

Из кустарниковых пород встречаются скумпия, чубушник, бузина,

бересклет, бирючина, боярышник, жимолость, лещина, шиповник, ежевика, а

Вьющиеся растения можно встретить в глубоких речных долинах и ущельях,

где растут наиболее высокие деревья. Здесь почти непроходимый лес от

обвивающих лиан, повоя, дикого винограда, ломоноса, плюща , обвойника и от

зарослей ежевики и держидерева.

Травянистый покров района также богат и разнообразен. Выделяются

группы лекарственных, медоносов, ядовитых и других трав.

Лес способствует ослаблению сильных ветров, как при южных, так и при

северных ветрах, поэтому на открытых участках у берега моря скорость ветра,

намного больше, чем на лесистых склонах.

2.2 Циклоническая деятельность

Циркуляционная деятельность региона характеризуются сезонными

смещениями следующих звеньев ОЦА:

 умеренная зона западного переноса;

 субтропическая зона повышенного давления ;

 разделяющим их полярный фронт.

Существенное влияние на циркуляционные процессы района оказывает

Черное море, в теплое время море нагревается и стабилизирует атмосферу, а в

осенне-зимний период море отдает накопленное тепло, тем самым, активизируя

атмосферную циркуляцию [17, с.115].

Еще одной особенностью атмосферной циркуляции Туапсинского района

является пограничное положение района с зоной умеренных широт [1, с. 356].

Как следствие, на протяжении практически всего года над всей
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территорией района преобладающими являются подвижные циклоны и

антициклоны, а обширные малоподвижные области повышенного давления

наблюдаются значительно реже (отроги Азорского и Сибирского

антициклонов). Юго-западный циклон, зарождающийся на юго-западе над

Средиземным морем, перемещается на Черное море и уход ит на северо-восток.

Средиземноморский циклон, кратковременно ухудшает погоду,

характеризуется обильными осадками и сильным юго-восточным ветром.

Южный циклон становится малопод вижным и окклюдирует в случае,

если над соседними степями Северного Кавказа будет находиться область

повышенного давления. Фронт окклюзии, проходя вдоль Черноморского

побережья Краснодарского края, со стороны Черного моря получает заток

влажного воздуха и приносит целый комплекс плохой погоды, представленной

сильными осадками и сильным юго-восточным ветром. Такая ненастная погода

может установиться на несколько недель, с небольшими перебоями. Данная

погода характерна для холодного времени года, когда Черное море отдает тепло

и влагу в атмосферу. Часто такое барическое образование носит название

Черноморская депрессия [22, с. 213].

Характерными для Черноморского побережья в холодное время являются

циклоны с Атлантики, которые приходят с северо -запада и запада, в виде

«ныряющих» циклонов. Такие циклоны характеризуются небольшой

продолжительностью (1-2 дня), активностью фронтальных зон и большой

скоростью перемещения. Циклоны могут сопровождаться резким

похолоданием и снегопадом. Атлантические циклоны могут набл юдаться и в

теплый период года, вызывая похолодание и интенсивную грозовую

деятельность. Циклону сопутствуют образование мощной кучево-дождевой

облачности, ливни и как следствие, речные паводки.

В новороссийском климатическом районе , погоду холодного периода

года в значительной мере определяет гребень, являющийся отрогом

антициклона, возникающего над Восточной Европой . Гребень приходит с

востока и северо-востока. Если в это время над юго-восточной частью Черного
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моря имеется барическая депрессия, в прибрежной зоне увеличиваются

градиенты давления, и образуется сильный порывистый  северо-восточный

ветер. При этом, в Туапсинском районе наблюдается резкое понижение

температуры до отрицательных значений, продолжительность действия гребня

составляет несколько дней. Особенно активно этот процесс проявляется в

районе Новороссийска, где этот ветер известен под местным названием

новороссийская бора.

Гребень, приходящий с запада и юго-запада, и связанный с Азорским

максимумом, приносит с собой тихую и малооблачную погоду,

благоприятствующую развитию бризовой циркуляции с небольшой скоростью

ветра (3-5 м/с.), одновременно, в это время в ближайших горных частях района

может активно развиваться кучевая и кучево-дождевая облачность, выпадать

ливни с грозами. Такая погода может продолжаться на протяжении 2-3 недель.

В теплое время года часто наблюдается малоградиентное барическое

поле, возникающее после прохождения циклонов. Данные синоптические

условия непродолжительны,  характеризуются слабым ветром и переменной

облачностью. В зависимости от периода года, облачность может быть

слоистообразной (зимой), или кучевой (летом).

Очень важное погодообразующее значение имеет Черноморская

депрессия» - стационарный циклон над Черным морем. Депрессия образуется

из Средиземного циклона, который смещаясь со стороны моря, не переваливает

через Главный Кавказский хребет, а становится малоподвижным и

задерживается над Черным морем . К этому времени, стационарный циклон, уже

находится в заключительной стадии развития, а его фронт окклюзии

протягивается вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края.

Так как, в системе этого циклона взаимодейству ет две противоположные

по своим свойствам воздушные массы -с юга поступает влажный теплый

воздух, с северо-запада - холодный воздух, то циклон не  заполняется, и фронт

окклюзии остается активным длительное время  [17, с. 234].

Над Черноморским побережьем устанавливается пасмурная, с юго -
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восточными ветрами погода, сопровождающаяся сильными обложными

осадками, иногда ливневого характера. Скорость ветра в зоне фронта, может

достигать штормовых значений. Активное развитие приобретает слоисто-

дождевая облачность, закрывающая кучево-дождевые облака. Такая погода

характерна для теплой половины года, устанавливается на достаточно

длительное время, нередко сохраняется около двух недель [17, с.236].

Важное погодообразующее значение на территории Черноморского

побережья имеют арктический и полярный климатологические фронты.

Над Черноморским побережьем часто перемещаются морские и

континентальные массы умеренного и арктического воздуха, в летнее время

возможно проникновение тропического воздуха [9, с. 12].

Не менее важное значение, на формирование погоды в данном регионе,

имеют центры действия атмосферы – постоянные области повышенного или

пониженного давления на картах осредненного давления. К центрам действия

атмосферы, влияющим на климат Черноморского побережья, относятся

постоянные центры: Азорский и Сибирский максимумы и Исландский и

Алеутский минимумы, сезонны е центры: Сибирский зимний максимум и

Азиатский Летний минимум, сформировавшиеся над континентом.

Западный перенос также вносит свой вклад в формирование погоды на

Черноморском побережье - в зимнее время западный перенос приводит к

формированию теплого и влажного периода [ 6, с. 138].

2.3 Климатическая характеристика Туапсинского района

Ветровой режим Туапсинского района формируется под влиянием

циркуляционных факторов климата и местных физико -географических

особенностей. Район находится под влиянием воздушных масс атлантического,

арктического и тропического происхождения, которые в значительной степени

являются трансформированными и достаточно быстро перерождаются в

континентальный воздух умеренных широт  [2, с.112].
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Важнейшая роль в образовании климата отводится рельефу,

оказывающему влияние на свойства воздушных масс и их циркуляцию.

Благодаря этому, климат района обладает чертами не только умеренного, но и

субтропического. Климатической границей между Северным Кавказом и

Закавказьем является Кавказский хребет.

Кавказский хребет, несмотря на т о, что в этой части региона нет

сравнительно высоких гор, защищает район от вторжения холодных

арктических воздушных масс с севера и от проникновения континентальных

восточных ветров. В течение всего года мягкий термический режим

обеспечивает наличие теплого незамерзающего Черного моря , которое

сглаживает высокие температуры в летний период, и повышает более низкую

температуру зимой [19, с. 21].

Благодаря этим факторам, климат в Туапсинском районе характеризуется

относительно сухим и жарким летом и мягкой влажной зимой. Сибирский и

Азорский антициклоны благоприятствуют установлению на территории района

ясной погоды. В годовом ходе, наблюдается сдвиг экстремумов, поэтому

самыми холодными месяцами являются февраль и первая декада марта.

Самыми теплыми являются июль и август, разница в среднемесячных

значениях этих двух месяцев составляет 0,2 °С.

Неоднородный нагрев воздуха и поверхности моря приводят к разнице

атмосферного давления над Черным морем и сушей, в результате, в районе

возникает местная атмосферная ц иркуляция.

В годовом ходе атмосферное давление имеет минимум в июле, максимум

в октябре-ноябре, что способствует теплой сухой осени. Прохождение над

Черным морем циклонов способствуют резкому изменению давления.

Благодаря географическому положению, количес тво солнечных дней в

Туапсинском районе в среднем составляет 300 дней. Наименьшее количество

дней без солнца наблюдается с ноября по март порядка 46 дней, в декабре и

январе наблюдается 11 дней без солнца. В летний период, особенно июль -

август, дней без солнца не бывает, за исключением редких случаев,
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наблюдается ясная погода. В годовом ходе минимум месячных сумм

суммарной радиации приходится на декабрь, максимум набл юдается в июле-

августе. В течение года, из-за отсутствия снежного покрова, Альбедо

практически не изменятся [19, с. 34].

Благодаря большому количеству приходящей солнечной радиации,

Туапсинский район исследования характеризуется обилием солнечного света и

тепла. Большое влияние на температурный режим района оказывает Черное

море, которое в летний период накапливает тепло, а в холодный период года

медленно отдает его прилежащим слоям воздуха. Соответственно в период с

конца сентября до начала апреля, над морем средняя температура воздуха

оказывается выше, чем на побережье, и только с апреля до начала июля

температурное распределение бывает обратное.

Радиационный баланс определяет с уточный ход температуры воздуха ,

который также зависит от характера подстилающей поверхности и от

циркуляции атмосферы. В холодный период года минимум температуры

воздуха наблюдается в 6-8 часов утра, максимум наблюдается в 12 -14 часов

дня. В теплый период года максимум наблюдается в 13-15 часов, а минимум —

перед восходом Солнца.  На изменение температуры воздуха оказывает влияние

ветер, в зависимости от направления, вете р может повысить среднесуточную

температуру воздуха, например, теплый юго -западный ветер вызывает

повышение температуры воздуха на 2,0 -4,0 ºC, а ветер северного направления

понижает ее на 3,0 ºC.

На температуру поверхности Черного моря оказывает влияние

орографические условия, преобладающие морские течения и атмосферная

циркуляция. Большое влияние на температурный режим моря оказывают

Кавказские горы, защищающие море от северных ветров и теплое

поверхностное течение. Все эти условия, в совокупности с наблюд аемым

числом солнечных дней, создают условия, при которых среднегодовая

температура поверхностного слоя моря оказывается выше среднегодовой

температуры воздуха.  Максимальная температура морской воды наблюдается в
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августе, минимальная в прибрежной части в ф еврале, в открытом море - в

марте.

С мая по октябрь, для поверхностных вод в районе Туапсе характерно

резкое понижение температуры в течение суток на 9 -10ºC, сопровождающееся

обратным юго-восточным течением. Такие температурные колебания в теплый

период вызывает возникновение северо -восточного ветра. Минимального

значения морская вода достигает на глубине 50 м, в колебания температуры

поверхностных вод в течение суток незначительны.

Море, снижая летние максимумы и повышая зимние минимумы

температуры, оказывает смягчающее воздействие на климат Туапсинского

района.

Однако время наступления экстремумов над морем и на побережье

совпадает. И в том и в другом случае максимум приходится на июль, а

минимум — на февраль.

В силу сложившихся климатических условий в Т уапсинском районе не

четких годовых по четырем сезонам года. Более четко прослеживается два

периода года – холодный, длящийся с середины октября до середины марта, и

теплый - с конца апреля по октябрь. Октябрь и март относятся к переходным

месяцам – от теплого к холодному полугодию и от холодного к теплому

полугодию соответственно.

Холодный период года характеризуется максимальным количеством

выпадающих осадков в виде затяжных обложных дождей , различной

интенсивности. Иногда, осадки выпадают в виде мокрого снега, но устойчивого

снежного покрова практически не бывает, исключение составляют горные

районы.

Вследствие сложного горного рельефа и местных особенностей в

Туапсинском районе создаются микрорайоны, с резко различными

климатическими условиями.
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Глава 3 Анализ ветрового режима в Туапсинском районе

3.1 Местные особенности климата, влияющие на ветровой режим

Метеорологические наблюдения ГМБ Туапсе характеризуют условия

прибрежной зоны города Туапсе, МС Джубга характеризуют условия северо -

западной части Туапсинского района, располагается в долине и устье реки

Джубга, МС Горный характеризует восточную часть района, находится в

лесистой горной местности, в значительном удалении от береговой линии

(рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема расположения метеостанций Туапси нского района1

В работе проведен анализ основных метеорологических элементов по

всем трем станциям.

Наблюдения всех трех станций довольно полно характеризуют сложные

климатические особенности Туапсинского района и полностью

репрезентативны (табл. 3.1).

1 Рисунок получен автором в ходе исследования



32

Таблица 3.1

Данные о расположении МС Туапсинского района2

МС Широта МС Долгота
МС

Высота МС над
уровнем моря (м)

Год открытия
МС

МС Джубга 44˚20' 38˚43' 23 1937г

МС Горный
(п. Гойтх) 44°17' 39°16' 325 1912г

ГМБ Туапсе 44˚06' 39˚04' 41 1881г

МС Джубга. Климат северо-западной части Туапсинского района

относится к умеренному. Основным климатообразующим фактором этой части

района является Кавказский хребет, частично защищающий территорию от

поступления холодных воздушных масс с севера и востока [25].

Благодаря теплому морю, наблюдается небольшая сглаженность

температурного режима, среднегодовая температура воздуха в районе Джубга

около 12,0оС. Влияние моря обуславливает сдвиг экстремальных температур -

самым холодным месяцем в году является февраль, среднег одовая температура

его +2,6оС, самый тёплый месяц июль и август +22,2оС.

За весь период наблюдений абсолютный максимум температуры воздуха

составлял+42оС, абсолютный минимум -25,0oС. Среднегодовая температура

поверхности почвы 14,0 оС. Среднее многолетнее количество атмосферных

осадков, выпадающих за год находится  в пределах 1176 мм. Выделяется два

периода года – теплый, с апреля по октябрь и холодный, с ноября по март.

Основное количество осадков выпадает в холодный период года около

620 мм, что составляет 53% от годового количества выпавших осадков, в

тёплый период года количество выпавших осадков равно 550 мм - 47%.За весь

период наблюдений суточный максимум осадков составил 179 мм.

Основные метеорологические характеристики по МС Джубга

представлены в табл. 3.2 и рис. 3.2.

2 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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Таблица 3.2

Метеорологические характеристики МС Джубга 3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя температура воздуха, о С

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
Средняя сумма осадков, мм

136 124 96 63 60 70 92 87 85 98 116 149 1176
Средняя скорость ветра, м/с

7,0 6,5 6,4 4,1 3,7 3,6 3,8 3,8 4,4 5,2 5,8 7,25 5,1
Относительная влажность воздуха, %

79 78 76 78 80 78 76 74 76 78 80 79 78

В холодный период года осадки чаще всего выпадают в виде обложного

дождя, иногда мокрого снега. Максимум выпавших осадков приходится на

январь, минимум – май. В теплый период осадки часто выпадают в виде

ливневых дождей различной интенсивности.

Рис. 3.2. Данные среднегодовых метеорологических величин МС Джубга4

Отличительная особенность годового хода осадков - максимум может

наблюдаться в любое время года.

3 Таблица составлена по данным получ енным в результате исследования
4 Рисунок получен автором в ходе исследования
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Часто осадки сопровождаются грозами, изредка может выпадать град. На

год приходится 37 дней с грозами. Чаще всего грозы бывают в период с мая по

август [25].

Характер зимы теплый, влажный, погодные условия часто неустойчивые,

часто наблюдается резкое понижение температуры воздуха, из – за адвекции

холодного воздуха с севера. Незначительная высота Кавказских гор в

рассматриваемом районе позвол яет перевалить холодным потокам на южный

склон и побережье. Ежегодно наблюдается неустойчивый снежный покров с

продолжительностью залегания не более 2 -3 дней.

С Атлантики поступает влажный теплый воздух, также дополнительное

увлажнение воздуха происходит з а счет проходящих над Черным морем

средиземноморских воздушных масс.

Самым коротким сезоном года является весна. В этот период

увеличивается количество пасмурных дней, ливневых осадков,

сопровождающихся грозами.

Лето характеризуется сухой жаркой погодой, иногда такая устойчивая

погода нарушается сильными ливнями, которые приносят западные и южные

циклоны. Осенние процессы протекают несколько медленнее, чем весенние.

Осень тёплая, сравнительно сухая, с большим количеством ясных дней.

МС Горный. Метеорологическая станция Горный (до 1976г. называлась

МС Гойтх) расположена в лесистой горной местности, на северо -восточном

склоне Главного Кавказского хребта, на 201 км ж. д. дороги Туапсе – Армавир,

в 1км к северу от Гойтхского перевала, в бассейне прит ока Кубани - реки

Белой [25].

Климат восточной части Туапсинского района относится к мягко -

континентальному с относительно жарким летом и комфортной зимой.

Особенности климата связаны со сложными физико-географическими

условиями и рельефом. Небольшая удаленность от м оря, значительные по

высоте горы, обилие поступающей солнечной радиации и сложная циркуляция

атмосферы формируют горный тип климата, с чертами морского.



35

Континентальные массы, поступающие из умеренных широт являются

преобладающими. Характер циркуляции атмосферы и рельеф местности

обусловливают температурный режим. Среднегодовая температура воздуха за

многолетний период по составляет 10,3 оС.

В результате активной циклонической деятельности, весенний период

характеризуется большим количеством гроз и ливневых осадков. Летом на

длительное время устанавливается сухая жаркая погода, нарушающаяся

сильными ливневыми осадками в результате деятельност и западных и южных

циклонов.

Среднее многолетнее количество атмосферных осадков, выпадающих за

год находится в пределах 1760 мм. Основное количество осадков выпадает в

холодный период года около 840 мм, что составляет 48% от годового

количества выпавших осадков, в тёплый период года количество выпавших

осадков равно 919 мм – 52%. За весь период наблюдений суточный максимум

осадков составил 297 мм.

Основные метеорологические характеристики по МС Горный

представлены в табл. 3.3 и рис. 3.3.

Таблица 3.3

Метеорологические характеристики МС Горный 5

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

Средняя температура воздуха, о С

0,1 1,0 4,6 10,3 14,7 17,9 20,7 20,4 15,8 10,8 6,2 2,2 10,3

Средняя сумма осадков, мм

204 161 139 102 99 124 112 121 117 167 190 225 1760

Средняя скорость ветра, м/с

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

Относительная влажность воздуха, %

79 76 72 70 75 75 75 75 80 81 78 80 76

5 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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Рис. 3.3. Данные среднегодовых метеорологических величин , МС Горный6

В холодный период осадки часто выпадают в виде снега и мокрого снега ,

в теплый период осадки характеризуются ливневым характером. Максимально

выпавшее количество осадков приходится на декабрь, минимальное выпадает в

весенний период (май). Распределение количества гроз в течение теплого

сезона неравномерно. Наибольшее число гроз наблюдается в летнее время

июнь - август.

Начало зимнего периода характеризуется частой сменой погодных

условий, чередующихся понижением температуры до отрицательных значений,

с выпадением снежных осадков и залеганием снежного покрова, и периодами

потепления до значительных положительных температур, с частичным или

полным стаиванием снега. Снежный покров может образовываться уже в конце

ноября - начале декабря. В среднем, за год, снежный покров может

наблюдаться до 50 дней.  Средняя дата схода снежного покрова вторая – третья

декада марта. Устойчивый снежный покров отсутствует в 60% зим.

Относительная влажность воздуха в течение всего года имеет достаточно

высокие значения, с минимумо м 70% в апреле, и максимумом в октябре -81%.

Вследствие этого, в восточной части Туапсинского района в течение всего года

6 Рисунок получен автором в ходе исследования



37

часто образуются туманы и дымка.

ГМБ Туапсе. Гидрометеорологическое бюро города Туапсе расположено

в вершине Туапсинской бухты, ограни ченной с запада и востока обрывистыми

скалистыми мысами. Вплотную к берегам бухты спускаются высокие

скалистые горы. Для ветров с моря бухта открыта в секторе от юго -запада до

юго-востока [25].

Данные ГМБ Туапсе характеризуют центральную прибрежную часть

Туапсинского района, климат которой складывается под влиянием сложной

циклонической деятельности.

Характер циркуляции атмосферы и рельеф местности обусловливают

температурный режим. За многолетний период наблюдений годовая

температура воздуха равна 13,5 оС. Из-за влияния теплого моря наблюдается

сдвиг экстремумов - самым холодным месяцем является февраль, с

температурой +4,5оС, самым тёплым месяцем - август 23,4оС. Разница значений

августа с июлем составляет 0,2 оС. Среднегодовая температура поверхности

почвы 16,0 о С.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 %.

Влажность воздуха в течение всего года является достаточно высоко й.

Наиболее влажным месяцем является май - июнь (76%), наименее влажными -

февраль и март (70 %).

Среднее многолетнее количество атмосферных осадков, выпадающих за

год находится в пределах1354мм. Основное количество осадков выпадает в

холодный период года около 670 мм, что составляет 51% от годового

количества выпавших осадков, в тёплый период года количество выпавших

осадков около 690 мм – 49%. За весь период наблюдений суточный максимум

осадков составил227 мм. Максимальное количество выпавших осадков в

течение года наблюдается в декабре, минимальное в мае, но, следует отметить,

что максимальное количество осадков может выпасть в течение года в разные

месяцы. Изредка, в холодный период года осадки выпадают в виде мокрого

снега.
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Снежный покров не бывает устойчивым, высота выпавшего снега не

превышает 5 см, выпавший снег обычно стаивает в течение суток.

Основные метеорологические характеристики по МС Горный

представлены в табл. 3.4 и рис. 3.4.

Таблица 3.4

Метеорологические характеристики ГМБ Туапсе 7

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

Средняя температура воздуха, о С

4,8 4,5 7,3 11,4 16,2 20,1 23,2 23,4 19,5 14,9 10,3 6,7 13,5

Средняя сумма осадков, мм

148 124 99 83 67 87 105 111 114 121 133 162 1354

Средняя скорость ветра, м/с

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

Относительная влажность воздуха, %

72 70 70 73 76 76 74 72 71 73 72 72 72
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Рис. 3.4. Данные среднегодовых метеорологических величин ГМБ Туапсе8

7 Таблица составлена по данным полученным в результате исследова ния
8 Рисунок получен автором в ходе исследования
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Зима в городе отличается мягким, увлажнённым характером, с

положительными температурами в течение суток, и чередованием ясных дней с

пасмурными. В декабре – январе, могут выпадать затяжные обложные осадки,

но иногда вследствие арктических вторжений устанавливаются достаточно

длительные сухие дни с относит ельно низкой температурой. Зимой в лажный

воздух поступает из Атлантики и Средиземного моря, принося с собой осадки.

Тёплый средиземноморский воздух, проходя над Чёрным морем,

дополнительно увлажняется.  В зимний период создаются благоприятные

условия для образования отложений гололеда, изморози, мокрого снега и их

сочетаний – сложного отложения.

Самым коротким сезоном года является весна. В этот период заметно

увеличивается количество дней с ливневых осадками, сопровождающихся

грозами и сильным ветром. Распределение количества гроз в течение сезона

неравномерно, больше всего гроз приходится на период с июня по октябрь, но

грозы могут наблюдаться и в декабре. С марта по май наблюдается большое

количество туманов и дымки, особенно в утренние часы [16, с. 8].

Летом устанавливается устойчивая антициклоническая погода,

характеризующаяся большим количеством солнечной радиации, высокой

температурой и влажностью воздуха, иногда выпадают сильные ливневые

осадки.

3.2 Сравнительный анализ ветрового режима в северо-западной,

восточной и центральной частях Туапсинского района

Ветровой режим Туапсинского района формируется под влиянием

циркуляционных факторов климата и местных физико -географических

особенностей.

На Туапсинский район оказывают влияние воздушные массы,

зарождающиеся в Атлантике, Арктике и тропиках, но по мере продвижения их

по континенту, воздушные массы трансформируются и теряют свои
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первоначальные свойства, и в итоге приходят на Черноморское побережье с

более сглаженными чертами, более присущие континентал ьному воздуху

умеренных широт [19, с. 78].

Для всех исследуемых в работе подрайонов Туапсинского района,

ветровой режим определяется общей циркуляцией атмосферы, при этом, его

особенности зависят от орографических условий местности.

В Туапсинском районе наблюдения за ветровым режимом проводят три

метеорологические станции, находящи еся в метеорологических условиях, резко

отличающихся друг от друга – ГМБ Туапсе, МС Джубга, МС Горный  [25].

Крупнейшие различия ветрового режима наблюдаются при переходе от

акватории к территории региона, от новороссийского климатического района к

сочинскому, от долин к водоразделам.

Северо-западную часть Туапсинского района, характеризует МС Джубга.

Характерными орографические особенностями для МС Джубга являются

южный склон сравнительно невысоких гор, входящих в Кавказский хребет,

долина и устье реки Джубга, вблизи которых находится станция.

Данные о повторяемости направления ветра  на МС Джубга по

многолетним данным представлены в табл. 3.5 и на рис. 3.5.

Таблица 3.5

Основные направления ветра, % на МС Джубга 9

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

январь 44 5 3 12 16 7 4 9 3

июль 45 10 4 6 12 8 9 6 9

год 43 8 3 10 14 9 6 7 5

В течение всего года в северо-западной части Туапсинского района

основными являются ветры северного направл ения. В зимний период

повторяемость северного ветра составляет 44%, юго -восточных ветров – 12%,

южных – 16%, в летний период увеличивается количество ветров северо -

9 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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восточного направления до 10%. В среднем за год, на ветры северного

направления приходится 43%, южного – 14%, юго-восточного 10%, на долю

остальных ветров приходится менее чем по 10%. Меньше всего повторяется

ветер восточного направления – всего 3%, на долю штилей приходится 5%.
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Рис. 3.5. Повторяемости направления вет ра на МС Джубга, %10

Средняя годовая скорость ветра составляет  чуть более 5 м/с.

Максимальная средняя месячная скорость ветра наблюдается в холодное

полугодие, в декабре-январе, в эти месяцы скорость ветра может достигать 7

м/с. В теплый период средняя скорость ветра значительно ниже, находится в

пределах 3,6-3,8 м/с, но не превышает 4 м/с. Данные о средней месячной

скорости МС Джубга представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Средняя месячная скорость ветра  на МС Джубга, м/с11

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

Средняя
месячная
скорость

7,0 6,5 6,4 4,1 3,7 3,6 3,8 3,8 4,4 5,2 5,8 7,25 5,1

10 Рисунок получен автором в ходе исследования
11 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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За год, среднее количество дней с сильным ветром (более 15 м/с)

составляет 51 день, но максимально возможное количество дней с сильным

ветром, может достигать 169 дней (табл. 3.7).

Таблица 3.7

Количество дней с ветром ≥15 м/с, МС Джубга12

Количество

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

Среднее кол-

во дней
8,4 7,3 4,9 2,7 1,5 1,1 1,2 1,1 2,0 3,8 6,8 9,7 51

Максимально

е кол-во дней
19 19 14 17 12 7 13 15 12 13 18 20 169

Различие в суточном ходе температуры воздуха над поверхностью моря и

суши обуславливает возникновение суточной бризовой циркуляции. Зимой

суточная периодичность ветра в исследуемом районе отсутствует (проявляется

южнее Туапсе), а летом она проявляется здесь довольно значительно.

Через несколько часов после восхода солнца, образуется морской бриз,

который начинает дуть с моря в направлении берега, такой бриз способен

проникать вглубь континента на расстояния до 30 км. После полудня

образуется береговой бриз, который значительно слабее морского. Береговой

бриз распространяется в море на расстояние до 10 км [25].

Восточную часть Туапсинского района, характеризует МС Горный.

Характерными орографически ми особенностями для МС Горный являютс я

лесистая местность северо-восточного склона Кавказского хребта.

В восточной части Туапсинского района в течение года постоянными

являются ветры южного и северного направлений – 28 и 29% соответственно,

ветры юго-западного – 18% и северо-восточного направления – 14%. В зимний

период повторяемость южного ветра равна – 37%, северного ветра – 29%, юго-

западных ветров – 18%, северо-восточных – 8%, южных – 1%.

В летний период преобладающие направления ветра практически не

12 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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меняются. В среднем за год, на ветры с еверного направления приходится –

29%, южного – 28%, юго-восточного – 1%.

Данные о повторяемости направления ветра на МС Горный по

многолетним данным представлены в табл. 3.8 и на рис. 3.6.

Таблица 3.8

Основные направления ветра, % на МС Горный13

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штил
ь

январь 29 8 1 1 37 18 2 4 22

июль 31 17 4 2 24 14 4 4 24

год 29 14 2 1 28 18 3 5 22
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Рис. 3.6. Повторяемости направления ветра  на МС Горный, %14

Средняя годовая скорость ветра на МС Горный составляет 3,0 м/с,

средняя месячная скорость в январе - 3,8 м/с, в июле – 2,6м/с. Годовая

максимальная скорость без учета порывов – 25 м/с, годовая максимальная

13 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
14 Рисунок получен автором в ходе исследования
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скорость с учетом порывов более 40 м/с. Максимальная скорость ветра

наблюдается в период с января по март, минимальная скорость ветра

наблюдается в мае-июне [21, с. 83].

Данные о средней месячной скорости МС Горный представлены в

табл. 3.9.

Таблица 3.9

Средняя месячная и максимальная скорость ветра на МС Горный, м/с15

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

Средняя
скорость

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

Максимальная
скорость

40 34 28 20 18 17 20 20 18 20 20 24 40

За год среднее количество дней с ветром более 15 м/с, составляет 3 дня, в

основном в холодный период года, но отдельные годы количество дней с

высокими скоростями может доходить до 100 дней. Наибольшее число дней -

24 дня наблюдается в январе (табл. 3.10).

Таблица 3.10

Количество дней с ветром ≥15 м/с, МС Горный16

Количество
дней

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

Среднее
количество

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

Наибольшее
количество

дней
24 18 15 16 10 10 6 7 11 17 15 17 104

Центральную часть города Туапсе, характеризует ГМБ Туапсе.

Характерными орографическими особенностями для ГМБ Туапсе являются

городская территория, близость Черного моря.

В районе ГМБ Туапсе в течение года постоянными являются ветры

15 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
16 То же
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северо-восточного направления 32%, ветры южного – 17% и северного

направления – 12%, на долю безветренных дней приходится 16%.

Данные о повторяемости направления ветра на ГМБ Горный по

многолетним данным представлены в табл. 3.11 и на рис.3.7.

Таблица 3.11
Основные направления ветра и штиля, % ГМБ Туапсе17

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

январь 10 36 8 15 17 7 5 2 2

июль 13 30 7 8 15 13 10 4 2

год 12 32 7 10 17 11 8 3 16

В холодный период повторяемость северо -восточного ветра равна – 36%,

северного ветра – 10%, южного – 17%, юго-западных ветров – 7%, восточных –

8%, западных – 5%, на долю безветренных дней приходится 2%. В теплый

период – повторяемость северо-восточного ветра равна 30%, 30%, южного –

15%, северного и юго-западного по 13%.

Рис. 3.7. Повторяемости направления ветра ГМБ Туапсе, %18

Средняя годовая скорость ветра в городе Туапсе, в средне м,

17 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
18 Рисунок получен автором в ходе исследования
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незначительна и составляет 4,1 м/с. Средняя месячная скорость в январе - 5,1

м/с, в июле – 2,9м/с. Годовая максимальная скорость без учета порывов – 40

м/с, годовая максимальная скорость с учетом порывов более 54 м/с.

Максимальная скорость ветра наблюда ется в период с января по март,

минимальная скорость ветра наблюдается в июне -июле. Данные о средней

месячной скорости ГМБ Туапсе представлены в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Средняя месячная и максимальная скорость ветра ГМБ Туапсе, м/с19

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

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

Максимальная
(без учета
порывов)

40 40 40 24 25 25 20 26 25 36 28 28 40

Максимальная
(с учетом
порывов)

54 40 36 29 26 28 28 30 29 42 40 40 54

За год среднее количество дней с ветром более 15 м/с, составляет 69 дней,

в основном в холодный период года, с октября по март, но отдельные годы

количество дней с высокими скоростями может доходить до 110 дней.

Наибольшее число дней наблюдается в январе и декабре - 23 и 21 день

соответственно (табл. 3.13).

Таблица 3.13

Количество дней с ветром ≥15 м/с, ГМБ Туапсе20

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

Го

д

Среднее
количество

дней
11 9 7 4 2 2 2 2 3 6 9 12 69

Наибольше
е

количество
дней

23 17 15 12 9 7 8 7 12 1

3
18 21 110

19 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
20 То же
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В течение суток в городе наблюдается бризовая циркуляция,

обусловленная различием в температуры воздуха над морем и сушей.

В работе проведен сравнительный анализ средней скорости ветра для

Туапсинского района с учетом данных метеорологических наблюдений трех

станций (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Сравнительный анализ средней скорости ветра по трем МС, м/с21

Наибольших значений средняя скорость достигает в северо-западной

части Туапсинского района – МС Джубга.

Среднегодовая скорость ветра здесь составляет 5,1 м/с. , в зимний период

средняя скорость ветра составляет 7 м/с.

Наименьшая средняя скорость ветра наблюдается в восточной части

Туапсинского района, в значительном удалении от береговой линии.

Среднегодовая скорость ветра в этой части района не превышает 3 м/с. В самом

городе Туапсе среднегодовая скорость ветра составляет 4 м/с.

Средняя месячная скорость ветра имеет четкий годовой ход с одним

максимумом в холодный период года и одним минимумом в тёплый. Отметим,

что на всех трех станциях, в 50% случаев самая высокая средняя месячная

скорость ветра наблюдается в январе, в 30% случаев - в декабре, в 10 % случаев
21 Рисунок получен автором в ходе исследования
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- в феврале.

Минимальная средняя месячная скорость ветра наблюдается в мае - в 40

% случаев, в 25 % случаев - в июле, в 20 % случаев - в июне.

Проведен анализ изменения средней месячной скорости ветра в

Туапсинском районе в зависимости от направления  ветра. Максимальными

средними скоростями в течение всего года обладают юго-восточные ветры,

южные, юго-западные и северо-восточные. Северо-западные ветры в период с

января по апрель и с сентября по декабрь характеризуются минимальными

средними скоростями, а в период с мая по август – минимальные средние

скорости приходятся на северные и восточные ветры. Можно отметить, по всем

направлениям ветра в холодный период года средняя скорость больше, чем в

тёплое полугодие (табл. 3.14).

Таблица 3.14

Средняя скорость ветра по направлениям  за период 2000-2018 гг.22

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

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

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

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

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

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

VI 2,4 3,2 2,5 3,7 3,2 3,2 3,0 2,6

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

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

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

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

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

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

Среднее 3,2 4,1 3,8 5,2 4,5 4,1 3,3 2,6

22 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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Выявлена закономерность: ветры, преобладающие по направлению в

течение года, имеют более высокие скорости. Для Туапсинского района

преобладающие направления ветра имеют: северное, северо-восточные, южные

и юго-западные ветры.

Сильные юго-восточные и южные ветры способствуют возникновению

штормового волнения моря в районе Туапс е. Юго-западные ветры в порту

Туапсе нередко вызывают явление «тягун», которое оказывает негативное

воздействие на портовые работы.

В холодный период года сильные ветры, дующие с моря, являются

влагонесущими потоками и приносят с собой в прибрежную зону сырую

погоду.

Сильные северо-восточные ветры наблюдаются в основном в холодный

период года.

В среднем, в Туапсинском районе в течение года преобладает северный

ветер - 28 %, южный - 20%, северо – восточный ветер - 18 %, юго-западный –

12%. Штиль составляет 14 % всех случаев.

Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра для

Туапсинского района представлена в  табл. 3.15 и рис. 3.9.

Таблица 3.15

Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра

для Туапсинского района, %23

МС С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Штил

ь

Джубга 43 8 3 10 14 9 6 7 5

Горный 29 14 2 1 28 18 3 5 22

ГМБ

Туапсе
12 32 7 10 17 11 8 3 16

Среднее 28 18 4 7 20 12 6 5 14

23 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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Рис. 3.9. Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра

для Туапсинского района24

В холодный период года, в Туапсинском районе в течение года

преобладает северный ветер – 28 %, южный – 23%, северо – восточный ветер –

16 %, юго-западный – 11%. Штиль составляет 9 % всех случаев.

Средняя годовая повторяемость основных направлений в етра холодного

периода для Туапсинского района представлена в  табл. 3.16 и рис. 3.10.

Таблица 3.16

Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра холодного

периода для Туапсинского района, % 25

МС С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штил
ь

Джубга 44 5 3 12 16 7 4 9 3

Горный 29 8 1 1 37 18 2 4 22

ГМБ Туапсе 10 36 8 15 17 7 5 2 2

Среднее 28 16 4 9 23 11 4 5 9

24 Рисунок получен автором в ходе исследования
25 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования



51

Рис. 3.10. Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра

холодного периода для Туапсинского района 26

В теплый период года, в Туапсинском районе в течение года преобладает

северный ветер - 30 %, южный - 17%, северо-восточный ветер - 19 %, юго-

западный – 8%. Штиль составляет 11 % всех случаев.

Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра холодного

периода для Туапсинского района представлена в  табл. 3.17 и рис. 3.11.

Таблица 3.17

Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра теплого

периода для Туапсинского района, % 27

МС С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штил
ь

Джубга 45 10 4 6 12 8 9 6 9

Горный 31 17 4 2 24 14 4 4 24

ГМБ Туапсе 13 30 7 8 15 13 10 4 2

Среднее 30 19 5 5 17 11 8 5 11

26 Рисунок получен автором в ходе исследования
27 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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Рис. 3.11. Средняя годовая повторяемость основных направлений ветра

теплого периода для Туапсинского района 28

Характерной для морского побережья Туапсинского района является

бризовая циркуляция–местные ветры - бризы, образующиеся в результате

контраста температуры поверхности моря и суши. Особенно сильно бризовая

циркуляция развита в теплый период года. Направление местных ветров

зависит от направления береговой линии. В теплый период в районе Туапсе

основным направлением морского бриза является юго-западное направление,

берегового - северо-восточное.

В холодный период береговой бриз приобретает северо -восточное

направление, морской бриз - южное направление.

28 Рисунок получен автором в ходе исследования
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Заключение

На основании проделанной работы сделаны следующие выводы:

Ветер - это движение воздуха относительно земной поверхности,

возникающее из-за разности атмосферного давления в разных точках

атмосферы и характеризующееся скоростью и направление м.

Неравномерный нагрев подстилающей поверхности и, как следствие,

неравномерное распределение атмосферного давления по горизонтали, является

главной причиной возникновения ветра.

Важнейшая роль в образовании климата отводится рельефу,

оказывающему влияние на свойства воздушных масс и их циркуляцию.

Благодаря этому, климат района обладает чертами не только умеренного, но и

субтропического. Климатической границей между Северным Кавказом и

Закавказьем является Кавказский хребет.

Выводы:

1. Климат Туапсинского района переходный от средиземноморского к

субтропическому. Сложный горный рельеф и местные особенности формируют

микрорайоны, с резко различными климатическими условиями в связи с чем,

наблюдения проводят три метеорологические станции: ГМБ Туапсе, МС

Джубга, МС Горный.

3.1. Метеорологические наблюдения ГМБ Туапсе характеризуют условия

прибрежной зоны города Туапсе .

3.2. МС Джубга характеризуют условия северо -западной части

Туапсинского района, располагается в долине и устье реки Джубга .

3.3. МС Горный характеризует восточную часть района, находится в

лесистой горной местности, в значительном удалении от береговой линии .

4. В течение всего года в северо-западной части Туапсинского района

(МС Джубга) основными являются ветры северного направления. В среднем за

год, на ветры северного направления приходится 43%, южного – 14%, юго-

восточного 10%, на долю остальных ветров приходится менее чем по 10%.
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Средняя годовая скорость ветра составляет чуть более 5 м/с , за год, среднее

количество дней с сильным ветром (бол ее 15 м/с) составляет51 день, но

максимально возможное количество дней с сильным ветром, может достигать

169 дней.

5. В восточной части Туапсинского района (МС Горный) в течение года

постоянными являются ветры южного и северного направлений – 28 и 29%

соответственно, ветры юго-западного – 18% и северо-восточного направления –

14%. Средняя годовая скорость ветра на МС Горный составляет 3,0 м/с. За год

среднее количество дней с ветром более 15 м/с, составляет 3 дня, может

доходить до 100 дней.

6. В центральной части города Туапсе (ГМБ Туапсе), постоянными

являются ветры северо-восточного направления 32%, ветры южного – 17% и

северного направления – 12%, на долю безветренных дней приходится 16%.

Средняя годовая скорость ветра в городе Туапсе, в среднем, незнач ительна и

составляет 4,1 м/с. За год среднее количество дней с ветром более 15 м/с,

составляет 69 дней, но может доходить до 110 дней.

7. Проведенный сравнительный анализ среднегодовой скорости ветра по

трем МС показал, что наибольших значений средняя скор ость достигает в

северо-западной части Туапсинского района  (5,1м/с), наименьших- в восточной

части района (3м/с), в прибрежной зоны города Туапсе среднегодовая скорость

ветра составляет 4 м/с.

8. Средняя месячная скорость ветра имеет хорошо выраженный годо вой

ход с максимумом в холодное время года и минимумом в тёплое .

Максимальными средними скоростями в течение всего года обладают юго -

восточные ветры, южные, юго-западные и северо-восточные.

9. Выявлена закономерность: ветры, преобладающие по направлению в

течение года, имеют более высокие скорости. Для Туапсинского района

преобладающие направления ветра имеют: северное, северо-восточные, южные

и юго-западные ветры.

10. В среднем, в Туапсинском районе в течение года преобладает
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северный ветер – 28 %, южный – 20%, северо – восточный ветер –18 %, юго-

западный – 12%. Штиль составляет 14 % всех случаев.

11. Характерной для морского побережья Туапсинского района является

бризовая циркуляция–местные ветры - бризы, образующиеся в результате

контраста температуры поверхности моря и суши.
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