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Введение

Гидрометеорологические знания предназначены главным образом для

решения прикладных задач возникающих в различных областях жизни и

деятельности человека. Так, прогнозы погоды представляют интерес для

каждого человека, которому предстоит участие в некотором спортивном

туристском маршруте. В то же время они необходимы для запуска ракет,

которым предстоят маршруты в космическом пространс тве.

Если рассматривать такую область жизнедеятельности как туризм, то

оказывается, что организаторам и руководителям туристских походов

необходимо иметь пусть не глубокие, но широкие знания

гидрометеорологического плана. В определенной мере это касается к аждого

участника туристских походов. Одна из целей туризма состоит в том, чтобы

расширять гидрометеорологический кругозор участников похода, особенно

молодежи. Туристы приобретают знания, которые в той или иной мере

пригодятся в их профессиональной деятель ности или в повседневной жизни.

Особенно полезными являются знания и навыки преодоления чрезвычайных

ситуаций, как в населенных пунктах, так и в природной среде.

В настоящее время для организаторов и участников туристической

деятельности почти нет учебных  пособий гидрометеорологической

направленности. В данной дипломной работе мы до некоторой степени

восполняем имеющиеся пробелы. Рассмотрим, какие виды туризма развиты на

территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Проведем анализ

неблагоприятных ситуаций во время туристских походов, причиной которых

стала скудность гидрометеорологических знаний. Обратим внимание на методы

прогнозирования погоды и опасных метеорологических явлений при

отсутствии приборов измерений. Наметим рекомендации по улучшению

гидрометеорологических знаний организаторов и участников туристических

походов на территории региона.



4

Поставленная тема актуальна в связи с возрастанием массовости

туризма, участием в туризме слабо подготовленных лиц, возрастанием в

туристских походах несчастных случаев.

Объект исследования – гидрометеорологические условия, влияющие на

туристскую деятельность в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Предмет исследования – использование гидрометеорологических

знаний в туристической деятельности в плане повы шения безопасности в

туризме.

Цель работы – анализ использования гидрометеорологических знаний

для  успешного преодоления туристских маршрутов в Краснодарском крае и

Республике Адыгея.

Поставленные задачи:

1) Рассмотреть фоновые физико -географические условия и основные

виды туризма в исследуемом регионе.

2) Провести анализ связи несчастных случаев в туристских походах с

недоучетом опасных гидрометеорологических условий.

3) Рекомендовать методы прогнозирования погоды при подготовке и

прохождении туристских маршрутов.

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

списка использованной литературы. В первой главе рассматриваются физико -

географические условия исследуемого региона и основные виды туризма на его

территории. Во второй главе представлены сведенья об опасных

гидрометеорологических ситуациях, которые влияют на различные виды

спортивного туризма. В третьей главе изложены примеры прогнозирования

погодных условиях при подготовке и проведении туристских походах

Теоретической основой и информационным обеспечением работы

выступают литературно-информационные источники по выбранной теме;

материалы исследований гидрометеорологических условий региона и данные,

обработанные в результате исследований.

Общий объем работы 48 страниц печатного текста. Работа содержит 1
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таблицу и 19 рисунков.

Глава 1 Основные виды туризма в Краснодарском крае и республике

Адыгея

1.1 Физико-географические условия и административное деление

исследуемого региона

Краснодарский край расположен в южной части России. Он включает в

себя западную часть Кавказа и Предкавказья. Краснодарский край с севера и

северо-востока территориально граничит с Ростовской областью, со

Ставропольским краем граничит на востоке и юго -востоке, с Грузией на юге;

омывается Азовским морем и Черным морем (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Физико-географическая карта Краснодарского края  [21, с. 4]

Большая часть края занята равнинами, представленными Кубано-

Приазовской равниной, Прикубанской наклонной равниной и Дельтой реки

Кубань [14, с. 112].

В Кубано-Приазовской равнине имеются низменные аллювиальные

равнины с широкими поймами. Они расположены от долины реки Кубань до

Азовского моря и северной части края. Прикубанская наклонная равнина –

террасированная.

Наклонная равнина изрезана левыми притоками реки Кубань с ярко

выраженными террасами и глубокими балками. Азово -Кубанская низменность

относится к северной равнинной час ти края и характерна ровным рельефом,

кроме района степных рек (Челбаса, Ей, Понуры, Кирпили, Бейсуга и др.).

Данные реки движутся с севера и запада в направлении Азовского моря, а

также к многочисленным балкам и отрогам  Ставропольского плато [23, с. 133].

С юго-восточной стороны Азово-Кубанской низменности наползает

Ставропольское плато своими отрогами, а также её пересекают пологие балки и

протяженные увалы. Азово-Кубанская низменность не превышает  абсолютные

высотные отметки в 200 метров. Наиболее поло гая поверхность низменности

находиться на западе, где отметки абсолютной высоты не превышают 10

метров.

Приазовская низменность, которая граничит с Азовским морем, является

районом степных рек Краснодарского края и дельты реки Кубань. Она

переходит в наклонную террасированную равнину предгорий северо -западной

части Большого Кавказа.

Большой Кавказ представляет собой сложно построенную горную

систему, которая состоит из крупных горных цепей.

Район исследования в значительной мере охватывает Главный

Кавказский хребет и его отроги. Геологической история Кавказа чередовалась

различными эпохами и сопровождалась поднятиями суши и морскими

тектоническими оседаниями.
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Движения распространялись из наиболее мобильной, геосинклинальной

области Кавказа. Сопровождались  движения выходом Скифской платформы и

ее осушением или распространением моря на платформу в результате ее

погружения [14, с.78]

Горные породы в пределах Кавказа имеют возраст большей части

геологической истории планеты, начиная от докембрийских пород до

современных.

В истории развития Кавказа выделяют три основополагающих этапа:

герцинский, байкальский и альпийский. Значительно выявлена геологическая

история герцинского этапа.

Герцинская складчатость, которая происходила в конце палеозоя,

охватывает весьма большие пространства. При опусканиях в морских

бассейнах откладывались разные осадки, происходящие во время морских

трансгрессий.

При поднятиях и формировании гор в прилегающие участки моря

сносился с суши галечники, гравий, пески  и т.д. После окончательного

поднятия гор проходил процесс их размыва и пенепле низация. Палеозойские

отложения обнаружены на поверхности в основном в районах, где встречается

докембрий.

С геосинклинальным режимом характерен байкальский этап. Накопления

вулканогенно-осадочных пород от позднего протерозоя до среднего кембрия

завершались интенсивной складчатостью и глубоким метаморфизмом .

Альпийский этап геологического развития Кавказа разделяется на три

стадии: раннеальпийская, среднеальпийская и позднеальпийская.

Среднеальпийская и раннеальпийская стадия, благодаря широкому развитию

меловых, палеогеновых и юрских отложений в районе Кавказа

восстанавливаются значительно лучше предыдущих [ 4, с.118].

Позднеальпийская стадия характеризуется  тектоническими

преобразованиями Кавказа. В эту стадию началось поднятие Кавказского

горного массива и образование на этом месте высоких горных вершин. На
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Черноморском побережье в морских террасах приподнятых на разную высоту

встречаются галечники, конгломераты, песчаники и пески.

В морских бассейнах, окружающих горы Кавказа происходили

осадконакопления. В горах Большого Кавказа можно увидеть мореные

отложения древних ледников. О не тектонических поднятиях в высокогорной

зоне Большого Кавказа говорят крутые горные хребты и склоны ущелий,

неровный рельеф дна множества рек, уступы в их продольном профиле,

незначительное развитие возымели пойменные накопления.

На побережье Черного моря остались морские террасы четвертичного

времени. Современные тектонические перемещения зачастую сопровождаются

землетрясениями. Несмотря на крупную роль позднеальпийских стадий

истории Кавказа, не менее имеют значения в формировании его тектонической

структуры и рельефа, и более древние этапы – раннеальпийский и

позднегерцинский. Наиболее крупные элементы рельефы Предкав казья,

Большого Кавказа и центральные части Закавказского нагорья преобразовались

от позднегерцинского этапа тектонических движений [1 1, с. 24].

Главный Кавказский хребет, растянувшийся от Тамани до Апшерона,

проходит на западе в пределах 400 км параллельн о берега Черного моря, а его

отроги во множестве частях сбегают к самой воде.

На обнажениях, встречающихся повсюду, имеется флиш в разнообразном

направлении. Во многих частях побережья имеются  поверхности древних

морских террас. Реки выносят к морю чаще флишевую гальку [9, с. 34].

Все виды туризма тесно связаны с физико -географическими условиями

региона. При всем том, они осуществляются в условиях реально

существующего административно -территориального деления (рис. 1.2).

Рассматриваемое деление в значитель ной мере характеризует социально -

экономическую среду реализации туристской деятельности региона. На

представленной карте отображаются местоположения населенных пунктов и

районных территорий; границы районов и их административные центры;

расстояния  между населенными пунктами. Вся эта информация полезна в
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различных отношениях, в том числе с точки зрения территориальных

ограничений туристской деятельности.

Рис. 1.2. Административно-территориальное деление Краснодарского края

и Республики Адыгея [9, с. 38]

Орографические препятствия оказывают важное воздействие на режим

ветра на Черноморском побережье Кавказа. Горные хребты, главным образом,

являются механическим препятствием для свободного перенесения воздушных
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масс из различных областей. Влияние рельефа приводит к обтеканию их с

боковых сторон, в итоге чего случается перемена направ ленности ветра и его

скорости [6, с.123].

1.2 Общие гидрометеорологические условия исследуемого региона

Большая часть территории находится в климате умеренно -

континентальном, от Анапы до Туапсе - полусухой средиземноморский климат,

южнее Туапсе – влажный субтропический. В горах ярко проявлена высотная

климатическая зональность.

На протяжении года типичны ясно выраженные различные изменения

погоды — преимущественно месячные, сезонные и многолетние колебания

температур. Для предгорий свойственны фёны, приводящие к резкому слету

снега весной и увеличению количества паводков на реках. В  регионах Анапы,

Новороссийска и Геленджика типична бора со скоростью вет ра больше 15 м/с,

временами больше 40 м/с. Средняя численность дней с борой 21 (в

Новороссийске больше 40), из них 18 в холодное полугодие.

Горные хребты Черноморского Кавказа защищают северную часть

Черноморского побережья от холодного воздуха. В то время как в Предкавказье

средние январские температуры мень ше 0 ºС, в Новороссийске +2 ºС, а в

Туапсинском районе - +4 ºС. Холодный воздух с северо-востока вторгается на

побережье лишь только когда его вертикальная мощность выше вершин

гор [23, с. 127].

Реки Краснодарского края резвые и незамерзающие. Поперечные

равнины и окаймляющие их хребты превращают  Причерноморье в цепь

относительно обособленных речных бассейнов. Каждый из таких

«минибассейнов» способствуют перемещениям морского воздуха в горы и
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горного - к морю. Также сток подземных и поверхностных вод из зо ны

Главного Кавказского хребта к морю и миграциям растений и животных меж

береговой зоной и горной. Что касается естественных связей меж

«минибассейнами» по простиранию региона, то они затрудняются

поперечными хребтами, которые подходят к береговой части [ 13, с.134].

Большая численность рек и ручьев впадают в Черное море.

Преобладающая их доля считается временными водотоками, которые

пересыхают в период лета. Реки региона подразделяются на две группы . К

первой группе относят малые реки побережья, которые в основном имеют

дождевое питание. У рек второй группы преимущественно снегово-ледовое

питание. Они берут начало с Главного Кавказского хребта. Длина водотоков

здесь достигает 89 км, площадь водосбора – в пределах от 100 км2 до 855 км2.

Соответственно реки дренируют около 75 % территории региона [ 5, с. 79].

В целом имеется увеличение водности и длины рек от северо -запада к

юго-востоку региона и морской береговой границы к водоразделам Главного

Кавказского хребта. В регионе также наличествует большой запас пре сных

подземных вод на сравнительно небольших глубинах. Подземные воды имеют

связь с реками и с высочайшей степенью водообильности, применяемые в

целях водоснабжения населенных пунктов [1 8, с.162].

Обширное распространение в регионе также еще имеют минераль ные

воды. Глубина их залегания относительно низкая, на поверхность они

выводятся сквозь разломы коренных пород в виде источников минеральных

вод [1, с. 27].

1.3 Виды и распределение спортивного туризма в рассматриваемом

регионе
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В настоящее время есть большое количество всевозможных видов

туризма. По методу передвижения он разделяется на пешеходный, горно -

пешеходный, лыжный, водный, авто -мототуризм и велосипедный.  Выделение

горно-пешеходного вида туризма объясняется особенностью географических

условий горной местности, требующих от туриста определенных знаний и

навыков.

Кроме того, спортивные туристические походы делятся по длительности

(одно-двухдневные или же многодневные), по количеству членов (групповые -

до 20 человек и массовые - более 20 человек), по территориальному признаку

(местные или же дальние). По сложности спортивные туристические походы

делятся на 5 категорий.

Пеший туризм – дает вероятность путешественникам провести свой

отдых в самых прекрасных уголках природы. В стороне от городского шума

путешественнику представляется неповторимая вероятность следить за дикой

природой, здесь вы сумеете передохнуть в психическом и физическом плане.

Но дабы добраться до не слишком освоенных участков природы нужно иметь

физическую подготовку, навыки об устройства в полевых условиях и познания

гидрометеорологической обстановки данной местности [20].

Как один из видов туризма, пеший туризм является

самым энергичным видом отдыха, тот, что включает в себя передвижение по

пересеченной территории разной трудности. Это могут быть леса, пол я, горы.

На сегодняшний день по каждому муниципалитету страны существуют

организации пеших походов. Польза для здоровья человека от таких по ходов

очевидна.

Следственно с целью уменьшения риска от разных неприятностей в

походе следует вести себя осмотрительно и придерживаться правил

безопасности. Маршруты следует выбирать, отлично известные, с учетом

физической подготовки своих спутников [12, с. 5].

Водный туризм — это походы по озерам, рекам и водохранилищам на
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туристических судах. Спортивные туристские походы совершаются в

соответствии с «Правилами проведения туристских спортивных походов»,

утвержденными Центральным советом по туризму и экскур сиям 16 мая 1987 г.,

и Единой спортивной классификацией, утверждаемой Госкомспортом. Водный

туризм включает в себя также походы на парусных судах, которые пока не

регламентируются упомянутыми документами, и походы по плановым водным

маршрутам.

В России более 40 тысяч рек длиной более 10 км и свыше 250 ты сяч озер.

Поэтому каждая туристическая группа может выбрать водный маршрут в

соответствии со своими интересами и туристской квалификацией. В водном

туризме хорошо сочетаются различные виды познания, активног о отдыха,

оздоровления, физической подготовки. Такой туризм доступен каждому

здоровому человеку, поэтому число занимающихся туристов водников делит

первое место с более массовым пешим туризмом. За последние годы в

спортивных походах насчитывается 175 -220 тысяч туристов в год, из них в

водных походах около 30%, в пеших около 30%, в горных около 19%, в

лыжных походах около 10% всех туристов. Развитию водного туризма также

способствует наличие в стране довольно большого количества разборных

байдарок различных типов и надувных судов, а также широкое развитие

самодеятельного конструирования и изготовлений туристских судов.

В отличие, например, от пешего или же лыжного похода, водный

технически сложен. Даже на самом легком маршруте турист должен уметь

собирать, и при необходимости чинить судно, правильно упаковать, размещать

и защищать от воды продукты и снаряжение.

Турист должен уметь и знать, как садиться и сходить с судна, правильно

грести и управлять им, причаливаться к берегу и отчаливать от него. Турист -

водник должен отлично знать препятствия и понимать, где они могут оказаться

и как их преодолевать.

Водный туризм очень опасен, так как вся деятельность туриста

происходит на воде. Даже на самых простых реках возможны аварии судов,



14

которые приводят к падению туристов в воду, где на них воздействуют

опасных факторы переохлаждения, удары о различные предметы в воде, сбои в

дыхания. При этом часто могут быть порваны или потеряны суда, питание и

снаряжение, поэтому турист-водник должен уметь и знать, как польз оваться

самостраховкой, взаимной страховкой и оказывать первую медицинскую

помощь. Все эти знания накапливаются в результате постепенного перехода от

простых к более сложным походам [ 7, с. 3].



15

Глава 2 Анализ опасных гидрометеорологических ситуаций в различных

видах спортивного туризма

2.1 Неблагоприятные условия в водном туризме

В Краснодарском крае и Республике Адыгея  водный ту ризм

осуществляется на реке Кубань, притоках Кубани (Белая, Лаба и др.), наиболее

крупных реках черноморского склона Западного Кавказа (Мзымта, Шахе).

Спортсмены сплавляются на каноэ и рафтах, изредка на катамаранах и

плотах. Ниже представлены фотографии сплава на такого рода малогабаритных

судах (рис. 2.1-2.4)
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Рис. 2.1. Сплав по реке Пшеха в мае 2019 года 1

Рис. 2.2. Сплав по реке на каноэ [20]

1 Фото автора
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Рис. 2.3. Сплав по реке на катамаране [20]

Рис. 2.4. Сплав по реке на плоте [20]
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При проведение водного туризма нередко возникают сложные ситуации,

когда суда преодолевают препятствия в виде порогов, расчесок (прито мленных

деревьев), ворот, прижимов, стоячий валов, бочек. Суда получают повреждения

и часто переворачиваются, что приводит к повреждениям и даже гибели

спортсменов. Опишем один из таких случаев, который возник в Республике

Адыгея на реке Белой  в октябре 2 011 года.

Несчастный случай произошел в октябре во время сплава на рафте в

районе поселка Гузерипль. Четверо туристов из Краснодарского края

проходили  участок под названием «Поцелуев камень», где рафт с туристами

перевернулся. Спортсменка из Краснодара не смогла взобраться на рафт и

погибла.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по РА, во время следствия было

установлено, что в случившемся виноват организатор сплава, который

проигнорировал паводковую ситуацию на реке Белой. По словам местных

спортсменов-рафтингистов, в этот день уровень воды в реке Белой сильно

поднялся. Это и стало непосредственной причиной трагедии. Других

спортсменов-водников  на данном маршруте не было. Отметим, что сплав на

бурных реках полагается проводить после тщательного изучения реч ного

русла. Кроме того,  следует избегать периоды паводкового повышения уровня в

реках.

В связи с рассматриваемыми опасными ситуациями определенный

интерес представляет карта максимальных повышения уровней воды в реках во

время паводков (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Карта максимально возможного повышения уровня воды в реках

Краснодарского края, республик Адыгея и Карачаево -Черкесии [15, с. 47]

В соответствии с этой картой, наиболее высокие паводки, до 10 метров и

более, возникают в пределах северного борта Главного Кавказского хребта, что

касается типичных средних по уровню паводков, то они находятся в пределах

3-5 метров.

2.2  Неблагоприятные условия в пешем туризме

Особенность пешего туризма – массовость и всесезонность. Вследствие

этого  данный, казалось бы, простой вид туризма, сопряжен со значительным

количеством неблагоприятных случаев с участниками похода.  В
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Краснодарском крае и Республике Адыгея массовый пеший туризм происходит

в основном на равнинных территориях, где располагается преобладающая часть

населенных пунктов.

Если же говорить о спортивном пешем туризме, в частности горно -

пешем, то он приурочен к горной и предгорной части Кавказа. Пеший туризм

иногда связан с проведением учебных и производственных практик, а также

краеведческих мероприятий в школах, техникумах и в ВУЗах (рис. 2.6-2.8).

Рис. 2.6. Пеший туризм в окрестностях станицы Белая Глина [20]
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Рис. 2.7. Пеший туризм в низкогорной зоне в районе села Мессожай 2

Рис. 2.8. Пеший туризм в среднегорной зоне в районе горы Семиглавая 3

2 Фото автора
3 То же
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Естественно, что случаи с неблагоприятными исходами возникают в

пешем туризме как в равнинной, так и горной зоне. Сравнительно  часто

опасные ситуации возникают при организации ночных стоянок в поймах рек, в

близи водотоков. В качестве иллюстрации на рис . 2.9 показана карта

затоплений речной поймы в кубанском секторе Краснодарского края,

республиках Адыгея и Карачаево -Черкесския.

Рис. 2.9. Карта затоплений речной поймы и превышения отметок опасного

уровня воды в кубанском секторе Краснодарского края, республиках

Адыгея и Карачаево – Черкесския [15, с. 54]

В районе предгорной и горной терри тории  наличие уклона  образует

высокую скорость течения, и  переправа даже по  малым  рекам  вызывает

определенную опасность. А в результате весенних паводков существует

постоянная угроза наводнений вызванных половодьем, интенсивного таяния

снега и ледников, обильных дождей, прорыве ледниковых озер. В таких

условиях разбивку для отдыха   следует  размещать  значительно  высоко над

рекой. Очень важно помнить, что в такие периоды не исключены  значительные
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суточные изменения уровня горных рек.

В такие периоды  когда наблюдаются  интенсивные дожди, тает  снег и и

некоторых другие ситуации  определенную опасность могут вызвать

отмечающиеся селевые потоки и  вызывающие   движение  насыщенного

рыхлого грунта.  Размеры их могут быть значительны, соответственно он и

влияют  на туристические стоянки и  движение  или прохождение намеченных

маршрутов.

Из метеорологических явлений в весеннее - осенний период, т.е в

межсезонье нередко наблюдаются туманы, поскольку они снижают  видимость,

нарушают  ориентировку, из поля зрения выводят  опасные места,  команда

теряет между собой  взаимоотношения, что может вызвать  панику у

неопытных туристов.  Учитывая,  что темные пятна  в тумане кажутся ближе, а

светлые — дальше и тем самым  абсолютно дезориентирует  туристов на

опасных маршрутах, туман в большинстве случаях вынуждает прекратить

движение.

При сильном ветре, туман в горах рассеивается и  чередуется с

периодическими  просветлениями.  Особенно  его  размещение зависит  от

высоты   местности, где он  располагается слоями  на  высотах и  иногда в

процессе подъема  очень трудно ориентироваться  и можно миновать очередной

ярус.

На  просветленных  без туманных  участках,  следует останавливаться для

уточнения   опасных мест маршрута.  Прохождение  пути должно производится

с маркировкой и периодической голосовой связью.  Очень важно  обладать

умением запоминать маршрут и ориентироваться  по  рельефу местности,  угла

крутизны подъема, направлению ветра, ориентации трещин,   течения рек, шуму

потока и т.д.

Таким  образом, избежать опасности  в походах помогут знания

особенностей  географического   ландшафта местности и проявления  в этих

условиях  характерных метеорологических явлений и процессов.

36-летний турист зимой 1972 г.  на горе Витоше, потеряв из -за
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надвинувшегося тумана  не смог  выбрать  направление к хижине Алеко,

принял решение  заночевать на открытой площадке, под одинокой сосной без

палатки и спального мешка.  В итоге ,  уснувши,   он не проснулся, став жертвой

«белой смерти».

Исследования показали, что он  имел достаточно  сил, для продолжения

пути  к долине, где, успешно  можно было укрыться  от ветра, а может быть, и

нашел какое-нибудь строение или человеческое жилье.

Одинокое  восхождение  на Черную вершину  (2286 м) и спуск с нее

зимнюю стужу,  когда здесь  часто наблюдаются  туманы и сильная  вьюга, без

спутников , уже является абсолютно  необдуманным решением.

 Осадки в виде  дождя и снега в горной местности, кроме снижения

видимости, создают  дополнительные  технические трудности, вызванные

скольжением по скалам и  увеличением  вероятности падения с них.  При

дополнительном ветровом режиме   увеличивается опасность камнепадов и

лавин.

Большие неудобства и скованность в движении могут вызвать  намокши е

и обледеневшие одежда и снаряжение.  Учитывая  все выше перечисленные

факторы в подобно сложившейся ситуации  движение по заданному маршруту

имеет смысл прекратить, т.е . переждать  восхождение  укромном месте до

определенного  улучшения погоды.

Поучительная трагедия, произошла в 1975 году на всесоюзном

туристском маршруте № 30 (рис. 2.10). Разделившись  на две подгруппы,  около

пятьдесят человек  по руководством двух  наставников   направились   по

маршрутам: Гузерипль – долина реки Белой – приют Тепляк – восточный

альпийский склон горы Гузерипль.

При первом привале   относительно  высоко на подъеме  по привычке,

был устроен театрализованный вечер с представлениями и песнями до

полуночи. Поздний отбой способствовал позднему подъему, а погода с утра не

предвещала ничего хорошего, на  небо  надвинулись  тяжелые  плотные  тучи,

начал моросить мелкий дождь.  Тем не менее, группа,  растянувшись  довольно
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длинной цепочкой,  вдоль восточных склонов горы Гузерипль продолжила

свой намеченный  маршрут

Ри

с. 2.10. Группа туристов на 30-м маршруте [19, с. 14]

По направлению движения на более высоких верхушках Гузерипль  падал

снег и появились признаки надвигающегося урагана с усилением  порывов

ветра, дождь сменила снежная крупа, видимость резко ухудшилась.

 Разногласия в группе, неосведомленность участников группы в

особенностях горных маршрутов и проявления на разных высотах

определенных закономерных метеорологических  процессов  не придало

необходимости единственно верного решения вернут ься на прежнее место

дислокации.

Группа распалась по мнениям , не было принято должное решение.

Погода ухудшалась,  при низких минусовых температурах разыгралась пурга  и

естественно конец был неизбежен.

Пока одни уговаривали остальных повернуть назад, другие, уже молча,

направлялись в только им ведомом направлении – свежую тропу, которой не

было и года, быстро заносило снегом.
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Таблица  2.1

Метеорологические условия с метеостанции Майкопа с 01.09.1975 по

15.09.19754

Дата Максимал
ьная
температу
ра

Минималь
ная
температу
ра

Средняя
температ
ура

Скорос
ть
ветра

Осадк
и

Эффектив
ная
температу
ра

01.09.1975 32.0 20.0 27.3 6 0 25.0
02.09.1975 32.0 16.0 23.4 5 0 21.0
03.09.1975 25.0 15.0 17.8 1
06.09.1975 27.0 18.0 20.4 3 18 19.9
09.09.1975 15.0 8.0 12.4 5 10 9.5
11.09.1975 13.0 9.0 10.8 23
12.09.1975 15.0 9.0 11.2 3 9 9.1
13.09.1975 18.0 7.0 12.3 3 0 10.1
14.09.1975 23.0 9.0 16.4 6 0 12.9
15.09.1975 22.0 12.0 17.0 6 0 13.6

Из описания состоявшейся трагедии,  вывод один  позволил определить

необходимость, что  любое восхождение    в  горной местности предполагает

знания  особенностей проявления метеорологических условий  в зависимости

от всех климатообразующих факторов.  О беспечить безопасность  в горах

могут в первую очередь  хотя бы  теоретическое знание  местности маршрута

возможные ближайшие погодные условий.  Очень важно учитывать грамотное

и  квалифицированное  твердое  сопровождение, бесперебойной связи и

взаимодействия лиц, обеспечивающих функционирование маршрута, а также

регулярного контроля туристических троп на предмет наличия маркировки,

стоянок, источников воды и т.д.

2.3 Неблагоприятные условия в горном туризме

Территории с  горным  рельефом  представляют, как правило, особую

климатическую зону,  где метеорологические условия зависят  от целого ряда

4 Таблица получена автором в ходе исследования
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факторов: высоты местности  изрезанности рельефа,  наличия  или отсутствия

впадин,  мелкогорья, сопок,  подстилаю щей поверхности и т.д. Кроме того,

ландшафт  горной местности, обладает  некоторыми общими закономерностями

проявления климатических условий, при этом   имеет  сезонную и суточную

цикличность вызываемых ими явлений.

В связи с этим,  подготовленным  к мар шруту группу  можно считать  при

условии знания  тонкостей  и особенностей  как географического положения

так и   климатообразующих факторов, т.е .  оптимального,   во всех отношениях

безопасного, тактического плана восхождения.

 В условиях резких перепадов суточных температур, относительно

теплого дня в период ясного солнечного времени   и резкого похолодания в

ночное время, возникающие трещины   вызывают падение камней (камнепады),

которые  считаются одной из самых частых опасно стей в горных походах.

Зачастую даже незначительный по размерам камень, падающий с  большой

высоты, может причинить травму или даже повлечь смерть туриста.

Разрушительное действие   и образование камнепадов, как известно

вызывают физическое выветривание связанное  с резкими  колебаниями

температуры.

Особенно интенсивный процесс выветривания горных пород,

характерен  для  больших высот, где прозрачность атмосферы способствует

быстрому нагреванию и остыванию скал. Последующий  процесс химического

выветривания  приводит  к разрушению горных пород в результате

химического взаимодействия их с водой (растворение некоторых минералов) и

естественно  большему измельчению. Относительно малую роль играет

биологическое выветривание, происходящее за счет воздействия

растительности (проникновение корней и т. п.) [25, с. 49].

Вполне обосновано, что  основной причиной камнепада могут быть,

сильные порывы ветра, грозовые разряды, а также неосторожные действия

людей (невнимательный выбор опоры, неаккуратное обращение с в еревкой) и

движение горных животных.



28

Наибольшее  количество  камнепадов  в годовом  ходе   приходится на

конец лета, когда скалы освобождаются от снежного и ледового покрова.

Суточный ход  камнепадов определяется в основном высотой и расположением

гребня или склона по отношению стороны света. Камнепад обычно начинается

через час - полтора после освещения участка скал солнцем, когда оттаивает лед,

удерживающий камни. При солнечной погоде наибольшая интенсивность

камнепадов бывает примерно в полдень, а после полудня камнеопасными

становятся западные склоны. В дождь и теплую погоду опасность камнепадов

возрастает.

Камнеопасные места можно выявить до восхождения по следам

камнепадов (камни под склоном, царапины, борозды, грязь и т. п.). Увидеть

начало камнепада удается редко — обычно сигналом опасности служит стук

камней. От отдельного камня большей частью можно уклониться, но при

возникновении большого камнепада необходимо искать укрытие — выступ или

перегиб склона.

Часто случаются в горном туризме срывы снежных карнизов. Их размер и

форма меняются в зависимости от силы и направления ветра, а также от

рельефа. Обычно карниз нависает в подветренную сторону. Когда вес

нарастающей массы снега превысит прочность его сцепления, карниз

обрушивается. Подрезание следами при движение по карнизу — одна из

причин его падения. Чаще всего это происходит в теплую солнечную погоду

или во время дождя. Степень опасности обрыва карниза иногда можно

определить по характеру и величине трещины, идущей вдоль его основания.

Непрерывное движение ледников и разнообразный характер их ложа

приводят к образованию чрезвычайно расчлененного рельефа. Срыв ледяных

глыб от сбросов не имеют установившейся цикличности, но наиболее част о

происходят в периоды интенсивного таяния ледника - при солнечной погоде,

сильном потеплении и дожде. Особенно опасны висячие ледники. Места

обвалов можно установить по наличию обломков льда под склоном. Немалую

опасность представляют непрочные снежные перекрытия  [8, с. 320].
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Факты гибели людей в лавинах и звестны с глубокой древности – в трудах

Страбона и его современника Ливия описываются несчастные случаи в Альпах

и на Кавказе. Наиболее крупные лавинные катастрофы связаны с проведением

военных действий в горах – переходы войск Ганнибала и Суворова через

Альпы, война между Италией и Австрией в 1915 -1918 годах. В мирное время

сходы лавин, принимавшие характер стихийного бедствия, происходили в 1920

и 1945 гг. в Таджикистане, в 1951 г. в Швейцарии, в 1954 г. в Швейцарии и

Австрии, в 1987 г. в СССР (Грузия), в  1999 г. в альпийских странах. Только в

Швейцарии в 1999 году ущерб от лавин превысил 600 млн. швейцарских

франков. На территории Российской Федерации случаи массовой гибели людей

в лавинах и значительных разрушений отмечены неоднократно. Наиболее

известны трагические события 5 декабря 1936 года в Хибинах, когда двумя

сошедшими подряд лавинами был уничтожен поселок Кукисвумчорр.

Лавины - наиболее коварная опасность гор. Практически они возможны в

горах в любое время года, даже на склонах незначительной кру тизны (круче

15°) зимой и весной. Колоссальная разрушительная сила лавин общеизвестна,

но альпинист должен помнить, что и небольшая лавина может легко сбросить

со склона оказавшуюся на ее пути группу. Основные факторы, определяющие

возможность возникновения лавины, следующие: количество и внутреннее

состояние снега, характер рельефа склона, условия погоды.

Снег под действием тепла и ветра непрерывно меняет свою структуру.

Внутри снежной толщи в результате перераспределения энергии, движения

водяных паров создаются опасные горизонты, способствующие нарушению

равновесия между весом снежных масс и внутренними силами сцепления.

Характер рельефа склона и его деталей во многом обусловливает

лавиноопасность. Наиболее опасны гладкие склоны с мощным снеговым

покровом. Растительность, террасы, большие выступающие камни и другие

детали препятствуют сползанию снега. Однако следует иметь в виду

нивелирование этих препятствий по мере нара стания толщины снежного

покрова [24, с. 34].
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Резкие перепады температуры, большое коли чество и режим осадков,

особенно дождевых, могут привести к интенсивному образованию горизонтов

разрыхления и тем самым послужить причиной схода лавин.

Многообразие факторов, определяющих условия возникновения,

структуру и характер движения лавин, затрудня ет классификацию последних.

По системе, предложенной профессором Г.К. Тушинским, лавины различаются

по состоянию образующего их снега (сухой, влажный, мокрый), характеру

места образования и пути падения (склон, каналы стока, отвесные участки).

Чаще всего лавины бывают комбинированными как по характеру пути

(сползающая масса снега, попадая в лавиносбор, превращается в «лотковую», а

затем, сорвавшись с отвеса, в «прыгающую» лавину), так и по состоянию снега

(срыв влажной лавины может повлечь пылевидную). Одна ко можно,

ориентируясь на характер склонов, состояние снега и условия погоды,

составить представление о конкретных признаках лавинной опасности.

Мощность снегового покрова и его структура зависят не только от

интенсивности снегепадов. Так как снег свободно  переносится ветром, следует

иметь в виду, что наибольшие скопления рыхлого, порошкообразного снега

возникают на подветренных склонах, особенно в водосборных воронках горных

ручьев и карах. Эти места остаются лавиноопасными долгое время после

снегопадов.

На склонах, в большинстве случаев подветренных, под действием ветра и

колебаний температуры образуются снежные доски. Это уплотненный слой

толщиной иногда свыше метра, в нижней части которого снег в связи с его

перекристаллизацией стал более рыхлым. Доски с лабо скреплены со склоном.

При небольшой дополнительной нагрузке (например, пробивание следа) доска

разрушается и устремляется вниз по склону в виде лавины, увлекая за собой

подстилающий снег.

Очень лавиноопасны подкарнизные склоны. Отрыв снежного карниза под

действием сильного ветра, оттепели, фена и неосторожных действий

альпинистов может вызвать лавину. Рассмотрим один из случаев схода
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снежного карниза в феврале 1982 года.

Утром 5 февраля 1982 года группа туристов из Москвы в количестве 7

человек в районе Полярного Урала вышла с бивака в сторону перевала

Медвежий по ущелью одноименного ручья. Подняться на перевал из -за

сильного встречного ветра и мороза не смогли. В эти дни по данным ГМС

«Рай-Из» было резкое понижение температуры воздуха до 30 градусов с

одновременным усилением ветра до 25 м/с, снегопад, метель. Поняв, что

попытки подняться на перевал не увенчались успехом, группа спустилась с

перевала и, найдя в условиях плохой видимости защищенное от ветра место,

встала на ночлег. Во время сна в промежут ке 1.00 – 1.10 группа была завалена

большой массой снега. Одновременная остановка часов у троих участников

свидетельствует о резком и сильном механическом воздействии, характерном

для лавинного удара.

Руководитель группы и участники в период подготовки к п оходу и во

время похода допустили множество самых различных нарушений, основное из

которых состояло в том, что, поднимаясь к перевалу Медвежий, видели

висящие огромные карнизы снега, которые сохранились до июля. Принимая во

внимание короткий световой день,  группа после неудачных попыток

преодолеть перевал, встала на ночлег в условиях плохой видимости, не

«увидев», а возможно, не придав значения нависающим над местом ночлега

огромным снежным массам.

Трудно предположить, что участники похода при подъеме на п еревал не

видели обильно заснеженных склонов с 17 карнизами, но, обессилев после

неоднократных попыток преодолеть перевал, полагаясь на извечное «авось

пронесет», встали на ночлег в потенциально опасном месте. Можно выдвигать

различные версии принятия руко водителем группы, а возможно и всеми

участниками ошибочного решения, которое повлекло их гибель.

Летом лавины чаще сходят к полудню, когда снег максимально намокает

(к тому же времени наиболее часты камнепады и обвалы карнизов, влекущие за

собой лавины). Нужно помнить, что снег, сильно подтаявший днем (на
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освещенных склонах), ночью смерзается, уменьшая лавиноопасность, на

затененных же склонах, где сухой снег и ночью остается рыхлым,

лавиноопасность сохраняется.

Особенно частым спутником снегопада и дождя в горах является гроза. В

горах грозовые явления относительно более часты, чем в равнинных условиях.

Насыщение верхних слоев атмосферы электричеством и наличие

«притягивающих» разряды выступающих элементов рельефа делают грозу в

горах особенно опасной. Иногда грозовые разряды возникают здесь без дождя и

снегопада. Повышенная электризация окружающего воздуха ощущается как

покалывание в кончике носа, ушах, пальцах; металлические предметы

испускают искры, гудят. В грозовых условиях следует избегать возвышенных

мест, гребней, пиков. Лучше несколько спуститься по склону, предварительно

разместив металлические предметы снаряжения н а достаточном удалении от

людей [17, c. 350].

Также опасен и ветер в горах, в непогоду обычно порывистый,

шквальный. Порывы временами на столько сильны, что альпинист может

потерять равновесие. Ветер часто служит причиной обморожений. На снежных

склонах сильный ветер несет с большой скоростью массы снега, ухудшая

видимость, засыпая проложенные ранее следы. Двигаться в снежный буран по

горным склонах рискованно. Необходимо выбирать защищенные участки,

использовать для движения периоды затишья, внимательно организовывать

страховку. Особенно тщательно следует выбирать место для бивуака — при

снежном буране палатку, расположенную на наветренном склоне или гребне,

может порвать.

Высота над уровнем моря и непосредственно связанные с ней изменения

физических характеристик атмосферы вызывают «горную болезнь» и также

могут служить причинами несчастных случаев.

Неопытные люди часто получают солнечные ожоги, особенно при

движении по снежным полям, где воздействие прямых лучей усугубляется

отражением их от снега. Но и в тумане действие рассеянных солнечных лучей
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может привести к серьезным ожогам. Особенно внимательно надо

предохранять глаза. Ожоги сетчато й оболочки могут окончиться «снежной

слепотой» — временной потерей зрения. Поэтому категорически возбраняется

движение днем по ледникам и снежникам без защитных очков даже в

пасмурную погоду.
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Глава 3 Повышение гидрометеорологической подготовленности

организаторов туризма и  руководителей туристских групп

3.1 Местные признаки погоды в автономных туристских походах

В обычной жизнедеятельности люди полагаются на прогнозы погоды.

Если прогнозы не доступны, можно предсказать погоду самостоятельно

посредством наблюдений. Для этого необходимо знать соответствующие

признаки.

Умение предсказывать погоду может пригодиться н е только во время

туристских походов, но и в других различных ситуациях, например в дальних

переездах, экспедициях, работе животноводов, работе лесников и егерей.

В походных и полевых условиях изменения погоду предсказывают по

различным крупномасштабным и местным признакам. Местных признаков

погоды множество. Это и наблюдение за явлениями в атмосфере, за характером

облачности, температурой воздуха, направлением  и скоростью ветра.

Наблюдения за поведением различных млекопитающих, за флорой и т.д. Если

множество таких признаков подтверждают определенное изменение погоды,

тогда надёжнее будет прогноз.

Перечислим некоторые признаки переходов одних видов погоды в

другие.

А. Признаки устойчивой ясной погоды:

 когда давление держится высоким или повышается в течени е нескольких

суток.

 сохраняется устойчивый суточный ход температура воздуха. Летом

ночью прохладно, а в дневные часы жарко. Зимой в ночные часы воздух

сильно охлаждается, а днем мороз ослабевает и снова усиливается к

вечеру.

 ветер также сохраняет устойчивы й суточный ход, при котором ночью

затишье, а днем ветер усиливается.

 облачность отсутствует или наблюдаются кучевые облака, которые
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движутся по направлению приземного ветра и к вечеру

исчезают (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Некоторые признаки устойчивой ясной погоды [22]

 ночь звездная, луна ярко выраженная, заря бледно -розовая или

золотистая. В ночное время выпадает много росы, а зимой иней. Утру

появляется туман, который исчезает  после восхода.

 ласточки летают высоко, а лесные птицы поют.

 высокую активность наблюдается у муравьев. Мошка вьётся столбом, а

кузнечики стрекочут. Широко  раскрываются  цветы у растений.

 Б. Признаки перехода ясной погоды в пасмурную (ненастную):

 резкое понижение давление и чем более резкое, тем более признак

вероятен. В зимний период повышается температура, а в летний период

снижается разница ночных и дневных температур.

 ветер резко усиливается, меняет своё направление, колебания

температуры суточные ослабеют или пропа дает вовсе.

 облачность увеличивается, появляются различная перистая или кучевая

облачность. Движение облачности не совпадает с направлением

приземного ветра. Вечерняя заря красная (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Признаки ухудшения погоды по облачности [22]

 солнце садится за облака, ночью звезд и луны н е видно, вокруг них

наблюдаются венцы (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Гало и венцы как признаки неустойчивой погоды [22]

 ночью роса не выпадает, туман при восходе не рассеивается.

 ласточки у земли, не слышно лесных птиц (рис. 3.4) .

 муравьев и насекомых не видно и выползают черви на поверхность.

 цветки у растений закрыты, капельки воды в листьях.

В. Признаки стабильной ненастной погоды.

 в течение суток держится низкое давление.

 температура воздуха не изменяется.

 ветра в одном направлении, скорость высокая.

 небо полностью затянуто слоисто -дождевыми и слоистыми облаками.
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 ночью не видно луны и звезд, а днем – солнца.

 умеренные осадки, в течен ие большого количества времени

непрерывные, или с перерывами сильные.

 животных и птиц с насекомыми не видно. — Цветки растений опущены и

закрыты.

Рис. 3.4. Различные виды облаков и поведение птиц как признаки

ухудшения погоды [22]

Г.  Признаки перемены от ненастной погоды к ясной.

 наблюдается плавное повышение давление .

 температура воздуха в ночные часы заметно снижается.

 направление ветра изменяется и скорость становиться меньше.

 виднеются просветы в слоистых облаках. Перистые облака исчезают к

вечеру

 осадки частично усиливаются, но временами образуется радуга.

 на земле сидят птицы и слышно их пение.

 появляются множество комаров и мошкары, много п чел на цветах.

 закручиваются листья у папоротника и растений раскрываются.

Кроме данных признаков существует множество других, которые  в той

или иной мере подходят к определенным районам местности. Их необходимо

дополнительно изучать и знать для  использования в полевых условиях и в

повседневной деятельности [20].
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3.2 Предвиденье опасных гидрометеорологических явлений по местным

признакам

Существует большое количество гидрометеорологических явлений,  в той

или иной мере опасных при проведении туристских маршрутов. Мы не будем

входить в широкое их перечисление и рассмотрение, поскольку для этого

нужна большая самостоятельная работа, ограничимся двумя весьма

распространенными явлениями: резким понижение м температуры и грозами.

Признаки резкого понижения температуры (до заморозков). При

планировании и проведении полевых маршрутов почти никогда не уделяется

внимание резким переходам температуры в ту или иную сторону. Эти

изменения считаются тривиальными, « само собой разумеющимися», особенно

в начале и завершении большей части туристского сезона. Однако по нашему

опыту и описанным в литературе случаям можно полагать, что «броски»

температуры необходимо предвидеть и учитывать. Здесь можно сослаться,

например, на случай гибели туристов в районе горы Фишт в 1975 году, который

описан во 2-й главе данной работы. Но негативная сторона дела состоит не

только в возможной гибели людей. Существенное значение имеют неудачные

прохождения маршрутов, сопутствующие психолог ические нагрузки,

переохлаждения и последующие простудные заболевания.

Резкие похолодания имеют большое значение не только для туризма, но и

для других видов деятельности,  особенно в сельскохозяйственной

деятельности. В сельскохозяйственных науках накопл ены знания о природе

заморозков, их предвидении и компенсации ущербов искусственными

методами. Воспользуемся этими данными для иллюстрации роли «бросков»

температуры и их прогнозирование. Наиболее опасны заморозки поздней

весной или ранней осенью, которые наступают после длительной теплой

погоды.

При вторжении воздуха с арктических широт, даже при положительных

температурах в течение дня, происходит ночное  радиационное выхолаживание.
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Происходят заморозки, которые поражают огромные или  маленькие участки

местности, что часто зависит от местных природных условий.

В низинных районах более вероятны заморозки. Охлажденный воздух с

возвышенностей сходит в балки и низины, поэтому такие участки подвержены

заморозкам больше. Эта известно ещё в 19 -ом веке и хорошо рассмотрена

русским климатологом А.И. Воейковым. Она имеет значение не только для

сельского хозяйства, но и для туризма. Понятно, что постановка лагеря на

ночлег неблагоприятна   в низинах, на речных поймах и на дне балок. Кроме

того, частые и сильные заморо зки наблюдаются на лесных полянах, где нет

ветра.

Оказывается, чем сильнее и порывистей ветер, тем менее вероятны

заморозки. Если в вечернее время или ночью появиться туман и небо затянет

облачностью, то заморозки не ожидаются. Если с вечера или ночью поя вилась

обильно роса, то заморозок резко ослабнет, и часто исчезает вовсе. Происходит

это потому, что при выпадении обильной росы выделяется большое количество

тепла, которое нагревает приземный слой воздуха. Если небо в ночное время

затягивает облаками и сила ветра повышается, то угрозы заморозков не будет.

Возможность заморозков в тихую прохладную ночь можно проверить с

помощью специальных расчетов. Наиболее простой способ расчета был

предложен русским метеорологом профессором П.И. Броуновым. Это  метод

иллюстрируется с помощью графика на рис . 3.5.

На представленном графике по горизонтали обозначены разности между

вечерними и дневными температурами (от 0 до 11 ° C). По вертикали отложены

вечерние температуры (в 21 час). Наклонные линии обозначают вероятность

наступления заморозков в процентах.

Нужно измерить температуру воздуха в тени (в 13 и 21 ч.). Определить

разность показаний. Например, если днем температура бы ла + 10,2 °C, а в 21

час  +3,4 °C, то разность составляет 6,8 °C.  Отыскав точку +3,4 °C на оси

ординат графика, движемся вправо до пересечения с линией, соответствующей

разности температур, равной 6,8 ° C. Место пересечения этих линий показано



40

точкой В. Она лежит ниже косой линии, показывающей стопроцентную

вероятность заморозков. То есть за морозок точно будет.

Рис. 3.5. График расчета вероятности заморозков по П.И. Броунову [20]

Рассмотрим второй пример. В 13 ч температура была + 13,8 ° C, в 21 ч

+12,3 °C. Разность равна 1,5 °C. Находим на графике точку пересечения линий,

соответствующих температуре воздуха вечером, и разность температур днем и

вечером. Точка (на рисунке обозначена буквой А) лежит слева от косой линии с

отметкой (10 %) и показывает полную невозможность наступления заморозков.

Третий пример. В 13 ч было + 13 ° C, в 21 час +5,6 °C. Разность равна

7,4 °C. Находим точку Б на пересечении соответствующих линий. Она„ лежит

близко к косой линии, указывающей на большую вероятно сть (80 %)

заморозков. Если нет смягчающих признаков (например, увеличения

облачности), надо принимать все меры для защиты людей от переохлаждения

ю 1
1
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или растений от гибели.

Данный метод предсказания заморозков не дает полную уверенность в

том, что все заморозки будут предсказаны.

Многим природным явлениям мы не придаем особого значения,

воспринимая их как нечто обычное. Что касается  грозы, то все понимают

связанную с ней угрозу для жизни людей, особенно туристов, находящихся в

полевых условиях.

Специалисты всегда внимательно наблюдают и изучают проявления

стихий. Требовались сотни лет большого труда  и множество поколений

исследователей, прежде чем были научно объяснена гроза и сопровождаемые  с

ней гром и молния.

В метеорологической литературе описано возникн овение гроз. Основным

поражающим фактором при грозе являются мо лнии. Об электрической природе

молнии впервые в XVIII веке пришел русский ученый М. В. Ломоносов. В 1743

году он описал первую теорию происхождения гроз. С тех пор накоплено

большое множество данных об особенностях грозовых явлений. Как правило,

поверхность земли имеет отрицательный заряд, а атмосферный воздух -

положительный.

В итоге система «земная поверхность - атмосфера» превращается в своего

рода большой конденсатор, между облаками которог о и временами появляется

мощная извилистая искра — молния. Давление вблизи неё повышается до

нескольких тысяч атмосфер и происходит как бы взрыв. Звук от взрыва

воспринимается как гром.

Раскаты грома слышны потому, что они могут доходить до нас не только

прямым путем, но и отражаясь от различных частей облака и от земной

поверхности [16, с. 205].

Обычно когда видим вспышку молнии, мы только через определенное

время слышим гром. Всё это объясняется тем, что свет распространяется почти

мгновенно, тогда как звук имеет определенную скорость 330 м/с. Таким

образом, если между вспышкой молнии и громом проходит, скажем, 6 с, это
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означает, что гроза удалена от нас на расстояние почти 2 км.

Различаются несколько видов молнии: линейные, точечные и  шаровые.

Есть внутриоблачные разряды, когда молнии замыкают соседние облака. Чаще

всего мы не видим ярких каналов таких молний. Они скрыты толщей облаков.

Замечаем только освещенное пространство — рассеянное свечение облака,

которое называют еще плоской молнией. Бывают молн ии, летящие из облака

горизонтально. Такие линейные молнии иногда распространяются на

расстояние до 50 километров (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Линейная молния большой протяженности [10, с. 44]

Самой распространенной молнией является от облаков к земле. Она

извилисто устремляется к земле, и имеет множество ответвлений, которые

также идут вниз. Очень редкое явление шаровая молния. Это плазменный шар,

обычно голубоватого цвета, размером в диаметре от 10 до 30 см. Он движется

часто совместно с воздушными потоками. Чаще всего шаровая молния

взрывается и приводит к неблагоприятным итогам, особенно когда залетает в

дома. Несмотря на тысячи наблюдений, приро да шаровой молнии остается

одной из загадок грозовой активности. Шаровая молния — явление столь же

частое, как и линейная молния [3 , с. 139].

Наибольшее число дней с грозами наблюдается в тропических и

экваториальных странах. На материках грозы бывают чаще , чем на морях.
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Количество  их  убывает от экватора к  полюсам.  На Кавказе отмечается

до 60 грозовых дней в году. В центральных областях Украины их количеств о

доходит до 35, а на Южном Урале - до 30 дней в году. Много гроз случается на

юге Сибири и в Приморском крае, а также в Казахстане и на Алтае. Грозовые

явления чаще бывают во второй половине дня, между 15 и 18 ч.

Молния по всему миру уносит по несколько т ысяч жизней в год.

Подмечено, что молниями подвержены чаще одни породы деревьев, а другие —

реже. Больше всего по статистике молнии ударяют в высокие дубы и тополя,

которые произрастают на открытой местности. Молния поражает часто также

сосну и ель, редко акацию, и почти никогда не попадает в орешник и лавровое

дерево.

Так подмечено, что из 100 ударов молнии на дуб приходится 54, тополь -

24, ель 10, сосну - 6, бук - 3, липу - 2, акацию - 1. Во многих литературных

источниках указывается, что надежным укрытием во время грозы могут быть

береза и клен.

Молнии часто ударяют в холмы, камни и возвышенные места. Если

туристическая группа оказалась на открыто й местности во время грозы, то

следует незамедлительно уйти в  низину, избегая глинистой почвы. Глина

обладает очень большой электропроводимостью. Хорошим укрытием служат

различные постройки (землянки, шалаши, сараи, избы и т.д.). Во время грозы

опасно находиться поблизости к воде. Многие знают, что молния часто удар яет

в речные берега. Поэтому категорически нельзя ставить палатки у самой воды

или входить в воду при грозе.

Обратим здесь внимание на то, что речные берега неблагоприятны и даже

опасны для туристов по нескольким причинам, отмеченным выше:

 в пойме реки туристы могут пострадать во время паводков (глава 1);

 в речной долине они подвергаются резким похолоданиям, вплоть до

заморозков (глава 3);

 вблизи рек, как отмечено в предыдущем абзаце, молнии сравнительно

часто ударяют в земную поверхность.
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Понятно, что близость к воде удобно для полевого быта. Тем не менее с

точки зрения безопасности следует учитывать соображения отмеченные выше.

О них, как правило, не знают  молодые организаторы туризма и молодые

проводники.

Теперь рассмотрим случаи, как можно предвидеть грозу, используя

местные признаки: цвет неба, облаков, силу и направление ветра, давление,

влажность и температуру воздуха. Прежде всего, надо запомнить, что гроза

редко бывает в холодную погоду. В наших широтах она бывает с мая по

сентябрь. Отмечено, что грозы наблюдаются в кучево -дождевых облаках.

Поэтому приход грозы можно предвидеть, если внимательно наблюдать за

облачностью.

Как известно, при небольшой влажности и слабом вертикальном

восхождении воздушных масс кучевые облака предвещают хорошую погоду.

При других условиях они развиваются в мощные кучево -дождевые.

В летние дни можно наблюдать, как кучевые облака

превращаются в высококучевые грозовые облака (рис.  3.7). Их мощность от

основания до вершины часто достигает нескольких километров. Обычно они

появляются в ранние утренние часы, и через 5 -10 часов следует ожидать

грозу [2, c. 46].

Рис. 3.7. Последовательность превращения небольшого кучевого облака в

высококучевое (грозовое) облако  [2, с. 48]
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Очень стремительно развивается облачность. Вершины затуманиваются,

теряя четкость очертаний. От неё во все стороны как бы отрастают перистые

облака. Вскоре вершины приобретают форму наковальни. Из такого облака

летом следует ожидать грозу с ливневым дождем, а возможно, и с градом.
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Заключение

В результате проделанной работы можно сформулировать следующие

выводы.

1. Туристская деятельность – это все более широкая область социально -

экономической жизни людей, особенно в таких регионах России, которые

интересны и комфортны для посещения и ознакомл ения. К числу таких

регионов  относятся Краснодарский край и Республика Адыгея.  Туристский

поток в Краснодарский край в 2004 году составлял 6,6 млн. чел., а в 2016 году -

14,8 млн. чел. В плане эффективности и безопасности туристских маршрутов

необходимо использовать гидрометеорологические знания, особенно на уровне

организаторов и инструкторов.

2. Основное внимание уделено несчастным случаям в туристских походах

в связи с недоучетом опасных гидрометеорологических условий. Это касается

главных видов туризма в регионе: пешего, водного и горного. По имеющимся

данным, 1/5 часть всех несчастных случаев обусловлена (инициирована)

непредвиденным ухудшением погоды и паводковой ситуации на реках.

Рассмотрены конкретные примеры неудачных походов и сопутствующие

ущербы для участников.

3. Наиболее обстоятельно проанализирован трагический случай в

сентябре 1975 года в районе горы Фишт в горно -пешем походе по маршруту

№30. Маршрут начался в условиях ухудшения погоды, которая продолжилась в

последующие дни в форме снежной  метели и временного снежного  покрова.

Руководители и участники группы оказались неподготовленными для

понимания возникшей угрозы. Мы проанализировали ухудшение погодных

условий по данным метеостанции Майкоп и выявили возможность

предотвращения трагического исхода в данном маршруте.

4. В дипломной работе отмечается необходимость анализа изменений

погодных условий по визуальным наблюдениям в ходе проведения маршрутов.
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Представлены сведения по метеорологическим показателям таких опасных

явлений, как резкое похолодание, интенсивные осадки, грозовая деятельность,

речные паводки,  лавиноопасность на горных склонах, штормовой ветер и т.д.

Эти сведения имеют прогностическое значение  и уменьшают опасность в

проведении туристских маршрутов.

5. Намечены рекомендации по улучшению гидрометеорологических

знаний организаторов и участников туристических походов на территории

региона. Важнейшая рекомендация состоит в том, что необходимо

анализировать весь комплекс имеющихся данных по времени и территории

проведения маршрута. В этом комплексе могут быть как официальные

прогнозы погоды, так и собственные визуальные наблюдения за изменением

погоды. Мы полагаем, что знания и умения должны повышаться в рамках

системы подготовки организаторов и инструкторов туристической

деятельности.
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