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'УДК 551.582(471.23-2)

В книге даются сведения о климатических условиях Ленинграда приме
нительно к запросам народнохозяйственных организаций. По каждой величине 
(ветру, температуре воздуха и почвы, влажности, осадкам, смежному 

покрову, атмосферным явлениям) приводятся климатические характеристики 
не только в виде средних и крайних значений с учетом наблюдений последних 
лет, но и в виде вероятностных значений, а также распределение их в раз
личные сезоны года. Впервые обобщены данные многолетних наблюдений 
за видимостью и дымками. Отдельные параметры по ветру и гололедно-измо- 
розевым отложениям даны у поверхности земли и на некоторых высотах.

Особое внимание уделено комплексным показателям и описанию опасных 
гидрометеорологических явлений (гроза, туман, гололедно-изморозевые отло
жения, метели, наводнения), их суммарной и непрерывной продолжитель
ности.

-Отдельные главы книги посвящены особенностям формирования город
ского климата, распределению метеорологических величин по территории 
города и особенностям загрязнения воздушного и водного бассейнов Ленин
града.

Книга рассчитана на специалистов метеорологов, климатологов, географов, 
строителей, работников транспорта, медицины, градостроителей, а также на 
широкий круг читателей.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Рост городов, повышение их роли в развитии общества выдви
гает новые проблемы. Городское хозяйство, промышленность 
в возрастающей степени испытывают воздействие погодных 
условий и в свою очередь оказывают влияние на городской кли
мат. Расширились требования проектных, плановых научно-ис
следовательских, народнохозяйственных учреждений к материа
лам по микроклимату города. Такие данные необходимы также 
для разработки мероприятий по борьбе с загрязнением воздуш
ного бассейна и мелиорации климата города. В этой связи на
зрела необходимость в создании справочного пособия по кли
мату Ленинграда.

В последние десятилетия были опубликованы монографии 
Т. В. Покровской «Климат Ленинграда» (1957 г.) и Т. В. По
кровской, А. Т. Бычковой «Климат Ленинграда и его окрестно
стей» (1967 г.).

В настоящем издании использован опыт упомянутых моно
графий и учтены запросы народнохозяйственных организаций 
города к гидрометеорологической информации. В книгу вошли 
материалы дополненного данными последних лет «Справочника 
по климату СССР» и специально выполненных разработок, дан
ные микроклиматических съемок, а также результаты наблю
дений над термическим режимом и высотой свежевыпавшего 
снега в разных районах города, организованных Информацион
ным центром погоды СЗУГКС при участии заинтересованных 
народнохозяйственных организаций. При составлении описания 
особое внимание уделялось опасным гидрометеорологическим 
явлениям и вопросам прикладной климатологии.

В книгу включены вероятностные характеристики различных 
климатических показателей, что расширяет возможности ис
пользования ее в народнохозяйственных, проектных, транспорт
ных и коммунальных организациях Ленинграда, нуждающихся 
в климатических данных. Она может оказаться полезной широ
кому кругу читателей, интересующихся климатом Ленинграда.

Книга подготовлена в Северо-Западном территориальном 
управлении по гидрометеорологии и контролю природной среды 
под руководством начальника отдела климата Ленинградской
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гидрометеорологической обсерватории JI. С. Евтеевой и стар
шего инженера Информационного центра погоды Е. В. Алты- 
киса. Описание климата выполнено сотрудниками управления 
по гидрометеорологии и контролю природной среды Е. В. Алты- 
кисом, И. М. Белявской, В. Г. Бодриной, Л. С. Евтеевой, 
Е. А. Зайцевой, А. М. Кондратьевой, А. Д. Ложкомоевой, 
Л. А. Малининой. Раздел 1.3 написан А. Д. Даниловой, 
3. М. Ивановой, М. Э. Истоминой, Л. Г. Комиссаровым,
Н. Г. Куприяновой, глава 9 — В. Н. Васильевым, В. И. Кузне
цовым, И. М. Марковец, М. Н. Петровой, Н. В. Степановой. 
В подготовке раздела 3.2 участвовала Л. М. Крамер, раз
дела 6.3 — Л. И. Вольфцун. Кроме того, в подготовке разде
лов 3.2 и 8.1 участвовали сотрудники Главной геофизической 
обсерватории им. А. И. Воейкова Л. Р. Орленко и Н. В. Воро
нова. Раздел 10.1 иаписан Д. Г. Манделем (ГГО) и Ф. М. Ка
менским (ЛенНИИПроект).

Работы по контролю исходных материалов, обработке дан
ных, а также по оформлению табличных и графических мате
риалов выполнены в Северо-Западном территориальном управ
лении по гидрометеорологии и контролю природной среды
Н. И. Васильевой, В. Н. Виноградовой, И. Н. Козловой, 
Л. И. Матыско, Т. А. Пастуховой.

В микроклиматических наблюдениях, проведенных в 1975— 
1978 гг., принимали участие сотрудники Информационного 
центра погоды, Ленинградской гидрометеорологической обсер
ватории, Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воей
кова и метеорологических станций, расположенных в Ленинграде 
и его окрестностях.

Научно-методическое рецензирование выполнено в отделе 
прикладной климатологии Главной геофизической обсерватории 
им. А. И. Воейкова ст. научными сотрудниками Ц. А. Швер и
Н. Г. Горышиной и мл. научными сотрудниками Г. И. Прилипко 
и Л. Г. Васильевой. В рецензировании главы 9 также принимала 
участие ст. научный сотрудник Э. Ю. Безуглая.



1. В В Е Д Е Н И Е

^Деятельность человеческого общества проходит в конкретной 
окружающей среде и должна рассматриваться в непосредствен
ной связи с ней. Важнейшей частью природной среды являются 
погода и климат.

Климатом данного географического района принято считать 
характерный для него многолетний режим погоды, обусловлен
ный солнечной радиацией, характером подстилающей поверхно
сти и связанной с ними циркуляцией атмосферы^

Человек не только находится под воздействием климатиче
ских условий, но и сам влияет на них. Изменение ландшафта, 
происходящее в результате развития сельского хозяйства, мели
орации земель, разработки полезных ископаемых, урбанизации 
и других мероприятий, ведет к.изменению климата.

• Города вносят существенные изменения в природные усло
вия. Массивы жилых, общественных и промышленных строений, 
чередование бетонированных и асфальтированных улиц и пло
щадей с водными бассейнами и зелеными массивами создают 
своеобразный искусственный городской ландшафт/Выбросы про
мышленных предприятий и городского транспорта изменяют 
состав городского воздуха; выделение значительного количества 

\  тепла городскими предприятиями и энергетическими установ-
* ками воздействует на термический режим атмосферы над горо

дом. Все это влияет на метеорологические условия и способ
ствует формированию специфического городского мезо- и мик
роклимата/

^Изучение климата городов имеет большое практическое зна
чение и представляет сложную научную задачу. Без учета кли
матических особенностей невозможно перспективное планирова
ние и ведение городского хозяйства.^

Правильный учет метеорологических условий при строитель
стве позволяет снижать уровень загрязнения в городах, более 
рационально использовать естественное освещение, осуществ
лять экономию топлива и энергии на отопление, кондициониро
вание и вентиляцию помещений и т. а.
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1.1. Краткая история 
метеорологических наблюдений

Для изучения климатических особенностей в любой точке зем
ного шара необходимо иметь надежные длительные ряды метео
рологических наблюдений. Особенно это относится к городам» 
где постепенно меняются условия подстилающей поверхности. 
Желательно также для сравнения в окрестностях города иметь 
столь нее длительные и надежные наблюдения.

Метеорологические наблюдения в Петербурге были начаты 
уже в первые годы после его основания. Сподвижник Петра I 
вице-адмирал К. Крюйс в своих записях, относящихся к этому 
времени, отмечал силу и направление ветра и одновременное 
изменение уровня р. Невы. В 1722 г. по указу Петра I в Петер
бурге были начаты первые систематические метеорологические 
наблюдения в России. Было отдано распоряжение Крюйсу: 
«Его Величество приказал Вашему превосходительству отписать, 
чтобы Вы приказали иметь справедливую записку журналу по
годе и ветрам ...»

В 1724 г. в Петербурге была учреждена Академия наук. При 
ее организации Петр I предложил академикам «производить 
повсюду метеорологические наблюдения, а в наиболее важных 
местах поручать их продолжение надежным лицам».

С 1 декабря 1725 г. Академия наук начала в Петербурге 
регулярные метеорологические наблюдения, которые приобрели 
новое качество — они стали инструментальными. Академики 
делали отсчеты по барометру и термометру, отмечали направ
ление и скорость ветра, облачность и различные атмосферные 
явления, а также наводнения, сроки вскрытия и замерзания 
Невы.

К 1727 г. в Петербурге по инициативе Академии наук была 
создана городская сеть метеорологических станций, материалы 
наблюдений которой, к сожалению, не сохранились.

С 1729 г. метеорологические наблюдения в Петербурге про
водил физик академик Г. Крафт. Ему принадлежит попытка 
обобщить полученные данные. Известна работа Крафта «Крат
кое описание наидостойнейших примечания погод и разных воз
душных перемен, бывших здесь в Санкт-Петербурге с начала 
1726 до конца 1736 году».

Ученые Академии наук создали большое количество раз
личных метеорологических приборов: Г. Крафт — термометры, 
Г. Б. Бюльфингер — барометр и термометр, Ж- Н. Делиль — 
«машину» для измерения осадков.

Первый этап метеорологических наблюдений в России сов
пал с деятельностью великого русского ученого М. В. Ломоно
сова, в исследованиях которого метеорологии принадлежит вид
ное место. Он сам производил метеорологические наблюдения 
и наблюдения за атмосферным электричеством, изобретал и

6



строил метеорологические приборы, например «анемометр, ука
зывающий наибольшую скорость ветра», «морской барометр» и 
другие. Ломоносову принадлежат новые мысли в области кли
матологии. Наблюдая за погодой, он заметил, что в Петербурге 
морские ветры « . . .  свирепость зимнего холода укрощают, при
нося дождливую погоду...», высказал развитую впоследствии 
глубокую мысль о влиянии морей на -климат, говоря, что зимой 
« . . .  открытые моря и ото льду свободные в лежащий на 
себе зимой воздух более теплоты сообщают, нежели матерая 
земля, мерзлым запертая черепом и засыпанная глубокими 
снегами, сквозь которые дыханию подземной теплоты путь за 
творен».

Метеорологическими наблюдениями в последней трети 
XVIII в. в Петербурге занимались И. Эйлер (сын Л. Эйлера), 
В. Крафт (сын Г. Крафта) и другие академики. -В частности, 
И. Эйлер опубликовал метеорологические сводки за 1769— 
1792 гг., которые являются и в настоящее время одними из важ 
нейших источников для изучения изменений и колебаний кли
мата в Петербурге — Петрограде — Ленинграде.

С 1835 до конца 1862 г. метеорологические наблюдения про
водились в Метеорологической и магнитной обсерватории при 
Горном институте, которая была расположена на обширном, 
частично поросшем деревьями лугу. В 1863 г. метеоплощадка 
была перенесена к зданию Главной физической обсерватории, 
находившейся недалеко от Горного института (на 23-й линии 
Васильевского острова). Здесь метеостанция просуществовала 
до 1933 г.

В 30-х годах XX в. по соседству с метеостанцией стали вы
растать здания промышленных предприятий, площадь открытых 
пространств вокруг нее значительно уменьшилась и дальнейшие 
наблюдения на данной станции проводить уже было нецелесооб
разно. Поэтому было принято решение о переносе метеостан
ции в менее застроенный район, но обязательно поблизости от 
Невы и Финского залива и по соседству с основным массивом 
города. Такой участок был найден на Аптекарском острове 
Петроградской стороны (на Песочной набережной у реки Ма
лая Невка). Таким образом, метеостанция, проработавшая бо
лее 200 лет на Васильевском острове, с июля 1933 г. начала 
проводить наблюдения на новом месте (ул. Даля, д. 3).

В 1970 г. в связи со строительством Дворца молодежи ме
теоплощадка с прежнего места была отнесена на расстояние 
250 м (ул. профессора Попова, д. 78), где находится и по на
стоящее время. В 1930 г. метеостанция перешла непосредственно 
в ведение Северо-Западного управления Гидрометеорологиче
ской службы (ныне Северо-Западное территориальное управ
ление по гидрометеорологии и контролю природной среды). 
С 1971 г. метеостанция входит в состав Информационного 
центра погоды, созданного с целью централизованного



гидрометеорологического обслуживания народнохозяйственных 
организаций и населения Ленинграда (рис. 1).

Метеорологические наблюдения проводились также в других 
районах Петербурга—Ленинграда. Так, в 1883 г. была открыта 
метеостанция при Лесотехнической академии в северной части 
города, наблюдения на которой продолжались до 1964 г.

Рис. 1. Информационный центр погоды.

С 1941 г. ведутся наблюдения на метеорологическом посту Фар- 
форовский, который расположен в юго-восточной части Ленин
града у железнодорожной платформы Фарфоровская. С 1924 г. 
работает метеостанция в морском торговом порту, а с 1934 г.— 
в аэропорту Ленинграда. В 1975 г. начала регулярные наблю
дения метеостанция при Ленинградском гидрометеорологиче
ском институте, расположенная в восточной части города.

В пригородах Ленинграда также имеется обширная сеть 
станций и постов, ведущих регулярные гидрометеорологические 
наблюдения.



Обобщение данных наблюдений за большой ряд лет позво
ляет сделать выводы об особенностях климата Ленинграда,
о климатических различиях между городом и окрестностями и 
об изменении этих различий, связанных с ростом города, 
с увеличением количества выделяемой предприятиями энер
гии II т. д.

Техническая база метеорологических наблюдений непре
рывно развивалась. От визуальных наблюдений в первые годы 
существования Петербурга и испытания простейших приборов 
в первой половине XVIII в. сделан огромный шаг к измерению 
большого комплекса метеорологических величин с помощью 
современной техники. Информационный центр погоды Ленин
града включен в международную сеть климатических станций 
и выполняет весь объем наблюдений по международной про
грамме, а также ряд дополнительных работ. В настоящее время 
в Информационном центре погоды измеряются температура и 
влажность воздуха, температура почвы на поверхности и на 
различных глубинах, количество и интенсивность осадков, раз
личные характеристики солнечной радиации и баланса лучи
стой энергии. С помощью дистанционных приборов опреде
ляются характеристики ветра, видимость, высота облаков и ряд 
других величии. Ведется непрерывное наблюдение за состоя
нием атмосферы и различными метеорологическими явлениями. 
Специальный метеорологический локатор позволяет наблюдать 
за облаками, осадками, грозами в Ленинграде и его окрестно
стях. В последние годы на башне Ленинградского телецентра 
с помощью дистанционных устройств производятся регулярные 
наблюдения за температурой и ветром на различных уровнях. 
Оборудован специальный гидрологический павильон для на
блюдений над уровнем и температурой воды в Малой Невке.

Для получения сведений о распределении температуры, дав
ления, влажности воздуха и ветра на высотах до 40 км на 
станции Воейково (20 км к северо-востоку от Ленинграда) 
производится регулярное аэрологическое зондирование атмо
сферы с помощью современных радиозондов.

Анализ данных метеорологической сети позволяет обеспечи
вать заинтересованные организации сведениями о фактической 
погоде, составлять прогнозы и делать климатические обоб
щения.

Таким образом, использование многолетних данных метео
рологических наблюдений, а такж е сведений, получаемых в по
следнее время с помощью новых видов техники (радиолокаци
онные наблюдения, измерения на телебашне и т. д.), позволяет 
более полно изучить климатические особенности Ленинграда.
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1.2. Физико-географическое описание 
города и его окрестностей

Ленинград — важный промышленный, научный и культурный 
скойРпппВеп КОГ° юза’ кРУпнейшнй транспортный узел, мор-
r vrUp' п i- г Расположен на побережье Финского залива в \ стье р. Невы и на островах ее дельты.

/Территория Ленинграда составляет 606 км2У Пригородная 
зона общей площадью около 15 ООО км* полностью подчинена
в . своем развитии интересам города и составляет вместе с ним еди
ным планомерно формирующийся комплекс./В Ленинграде н его 
окрестностях проживает более четырех миллионов человек.;
fr,n г? роде М0ЛШ0 выДелить три основных района: северный 
(правобережный), южный (левобережный) и дельтовый/

ч Правобережье — наиболее возвышенная часть города — отли
чается обилием зелени, озер, прудов, пересеченностью рельефа/- 
общей живописностью ландшафта. Большую ценность предТтав- 
ляют расположенные в районе крупные парки. Новые жилые 
кварталы формируются здесь в окружении зеленых массивов, 
переходящих за пределами городской черты в лесопарковый 
пояс Ленинграда. Менее благоприятна для освоения восточная 
часть правобережья, где встречаются значительные площади за- 
торфованных земель.

^ В левобережном районе преобладает плоская однообразная 
равнина, простирающаяся на юг до Пулковских высот. Здесь 
мало водотоков и на незастроенных площадях почти отсут
ствует зелень. Исключение представляют лишь некоторые уча
стки уступа приморской террасы в зоне южного побережья 
Финского залива.

Острова невской дельты — район старого освоения, наболь
шей части площади уже застроенный или занятый парками. 
Остались неосвоедными здесь лишь заболоченные участки при
брежных низин.?t/Районы дельты, широко раскрытые в сторону 
моря и водных пространств Невы/отличаются большой живо
писностью. По первоначальному замыслу центром города дол
жен был стать Васильевский остров. Однако возросшая роль 
Адмиралтейства как промышленного центра, а также отсутствие 
мостов через Неву и трудность доставки строительных материа
лов на Васильевский остров обусловили преимущественное раз
витие города на левом берегу Невы.

Естественная территория города была покрыта хвойными 
лесами и болотами. Ныне лесная растительность сохранилась 
лишь в лесопарках районов новой застройки и в пригородной 
зоне. Специальные садовые и парковые посадки были начаты 
в XVIII в. В 1704— 1720 гг. разбит Летний сад, в 1711— 1712 гг. 
заложены большой сад при Александро-Невской лавре и Ека- 
терингофский парк (ныне парк им. ХХХ-летия ВЛКСМ). Регу
лярные сады начала XVIII в. в конце его сменяются англий-
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ски.ми пейзажными парками. Создаются парки на островах 
Елагине, Трудящихся (Каменном), Петровском.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
реконструируются старые и создаются новые сады и парки. 
В 1920— 1923 гг. разбивается партерный сад на Марсовом Поле, 
сквер на Пушкинской площадп, сад им. Карла Маркса, сад 
им. 9-го Января, В 1940 г. зеленые насаждения составляли 
2933 га, и на одного жителя приходилось 9,5 м2 зеленых насаж
дений. Во время Великой Отечественной войны погибли сотни 
тысяч деревьев и кустарников, зеленый фонд сократился на 
700 га.

За первые десять послевоенных лет были восстановлены все 
городские сады и пар^и. Площадь зеленых насаждений за по
слевоенные годы увеличилась примерно на 9000 га, были со
зданы новые парки, десятки садов, скверов и бульваров.

Славятся замечательными парками — в прошлом дворцо
выми усадьбами — всемирно известные окрестности Ленинграда: 
города Петродворец, Пушкин, Павловск, Гатчина, Ломоно
сов и др. „

Современный рельеф города и его окрестностей формиро
вался на протяжении нескольких геологических эпох. Главные 
его элементы сложились еще в дочетвертичиое время и в даль
нейшем подвергались действию ледников, ледниковых вод,^ об
ширных озерных и морских бассейнов. Уровни этих бассейнов 
неоднократно изменялись под влиянием вековых колебаний 
суши в зоне Балтийского щита. Результатом такой деятельно
сти водоемов является система расположенных на разных уров
нях террас, уступов и древних береговых валов. Довольно от
четливо выражены эти образования на территории города. 
Хорошо прослеживается уступ самой молодой и низкой примор
ской террасы. Дугообразная линия этого уступа идет на севере 
от Коломяг к парку Лесотехнической академии им. С. М. Кирова 
и далее на левобережье Невы, затем на Автово и вдоль южного 
берега Невской губы до южных границ города. На левобережье 
Невы этот уступ приподнят над уровнем моря лишь на 3 . . .  4 м, 
но это чрезвычайно важный природный рубеж, так как его гре
бень служит восточной границей затопления города при наи
более грозных нагонных наводнениях.

Значительная часть территории Ленинграда расположена на 
высотах, не превышающих 2 . . .  3 м над уровнем моря. Эти 
районы города подвержены угрозе наводнения. К местности 
с преобладанием отметок до 2,5 м над уровнем моря отно
сятся: левобережье Невы до реки Фонтанки, острова невской 
дельты и широкая полоса вдоль побережья Финского залива, 
вплоть до указанного выше уступа приморской террасы. .Наи
более низкие места в Ленинграде — это северные острова дельты 
Н евы —-Елагин, Трудящихся (Каменный), Крестовский и севе
ро-западная часть Васильевского острова.
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В районах правобережья Невы высоты менее 3,5 м имеют 
узкая приречная полоса, несколько более широкая Новодере
венская терраса н Лахтинская низина на северо-западном 
берегу Невской губы. Преобладающая же часть правобережья 
приподнята иа 5 . . .  10 м над уровнем моря и относится к наи
более возвышенным районам города. Высоты здесь возрастают 
в направлении на север и северо-восток, и на Лесновской и Сос- 
новскои террасах достигают 27 .. .  42 м.

Окрестности Ленинграда представляют собой ступенчатую 
равнину, высота которой в большинстве случаев не превышает 
oU... 100 м над уровнем моряУ Наибольшие высоты сосредото
чены в более отдаленных окрестностях на центральной возвы
шенности Карельского перешейка (205 м над уровнем моря) и 
на Ижорской возвышенности Ордовикского плато (до 150 
160 м над уровнем моря).

^Известно, что основной единицей физико-географического 
районирования является ландшафтный район — территория, ха
рактеризующаяся общим происхождением, однородным геоло
гическим фундаментом, общими чертами рельефа и климата и 
своеобразным сочетанием почвенных видов и растительных сооб
ществ. В пределы описываемой территории, несмотря на срав
нительно небольшую ее площадь, входит несколько ландшафт
ных районов, среди которых можно выделить побережье Фин
ского залива, Ордовикское (Ижорское) плато, Приневскую 
низину, моренный холмистый (камовый) район.

Побережье Финского залива характерно серией террас с бе
реговыми валами и-дюнами. К югу от прибрежных низин Фин
ского залива лежит возвышенное плато, получившее название 
Ордовикского или Ижорского. Наиболее высокой является 
северная часть плато: Можайская (Дудергофская) возвышен
ность с высшей точкой всего плато 168 м над уровнем моря. 
На юг плато постепенно снижается. Поверхность плато — рав
нина, однообразие которой нарушается лишь изредка встречаю
щимися невысокими моренными холмами — камами, а также 
карстовыми понижениями. Речная сеть благодаря карсту раз
вита слабо. Поверхностные воды просачиваются по трещинам 
известняков, из которых сложено плато, образуя подземные по
токи, питающие ключи и родники, выходящие на поверхность 
на окраине плато.

Приневская низина простирается с запада на восток от по
бережья Финского залива до Ладожского озера. В наиболее воз
вышенных частях она не превышает 20 .. .  25 м над уровнем 
моря. Низина имеет равнинный рельеф и представляет серию 
террас, выработанных озерно-ледниковыми бассейнами. В сред
ней, наиболее пониженной ее части протекает Нева. По низине, 
своим нижним течением, протекает также ряд крупных рек* 
берущих начало в других районах. Из болот и озер района вы
текает большое количество мелких речек и ручьев, образую-
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щнх густую гидрографическую сеть. Заболоченные почвы зани
мают почти 50 % территории района.

Однообразный рельеф плоской Приневской низины иа севере 
сменяется живописным камовым рельефом. Здесь холмы раз
личной высоты (от 5 до 30 м), то беспорядочно разбросанные, 
то группирующиеся в массивы и гряды, чередуются с высокими 
равнинными плато, низинами и замкнутыми котловинами с ле
жащими в них озерами. Камы окрестностей Ленинграда при
мыкают к южной окраине возвышенности, занимающей цент
ральную часть Карельского перешейка. Наиболее резко камо- 
вый рельеф выражен в районе Токсово и Кавголово.

Благодаря расчлененности рельефа почвенный покров рай
она отличается большим разнообразием.

По различиям особенностей геологического сложения круп
ных массивов, их рельефа, гидрологических условий и расти
тельности в окрестностях Ленинграда выделено 11 почвенных 
районов, в которых неодинаково распределены типы почв, 
различны характер и степень сельскохозяйственной освоенности 
земель. Преобладающими почвами здесь являются подзолистые. 
Земледельческая культура превращает подзолистые почвы 
в благоприятные для сельского хозяйства.

Дерново-карбонатные и слабо-подзолистые почвы на ^карбо
натных породах являются ценными для всех сельскохозяйствен
ных культур. Эти почвы в пригородной зоне Ленинграда образуют 
обшнр'ный массив в пределах Ордовикского плато. Само назва
ние «карбонатные» показывает, что образуются они па породах, 
богатых известью. Известь нейтрализует почвенную кислот
ность, задерживает процессы выщелачивания из почвы пита
тельных веществ, препятствует оподзолнваншо почв. На та
ких почвах богаче природный состав лесов, кустарников, трав.

Широко распространены в окрестностях Ленинграда заболо
ченные и болотные почвы. В целом они составляют не менее 
одной трети всего почвенного покрова зоны. В момент основания 
города топкие, непролазные болота занимали почти всю его 
площадь. Под застройку нередко осваивались участки с забо
лоченными, а подчас и заторфоваиными грунтами и плавунами. 
Для повышения несущей способности таких грунтов требуется 
проведение дренажных работ, забивка под основания зданий 
и сооружений бесчисленного количества свай, подсыпка боль
ших масс минерального грунта и камня.

До революции значительная часть почв в окрестностях 
Петербурга считалась чуть ли не бросовыми землями, и суще- 
ствовал'о убеждение, что*Петербургская губерния есть и должна 
остаться потребляющей. Мероприятия Советской власти в обла
сти развития хозяйства показали всю несостоятельность этого 
утверждения.

Особенно распространены заболоченные и болотные почвы 
на Приневской и Тосненской низменностях; по котловинам
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среди холмов и гряд Карельского перешейка таких почв тоже 
очень много. Образование их связано с высоким уровнем грун
товых вод или с застоем атмосферной влаги на поверхности. 
Три четверти заболоченных почв — это почвы поверхностного 
атмосферного переувлажнения на бескарбонатных породах. 
Кислые и химически бедные, с длительным застоем влаги, они 
покрываются нетребовательными влаголюбивыми мхами, мел
кими кустарниками, осоками. Насыщенные влагой растительные 
остатки разлагаются плохо, образуется торфяная настилка на 
почвах, а с течением времени — мощные залежи торфа верхо
вых болот. Этот торф малозольный и поэтому используется 
преимущественно на. топливо. В пригородной зоне Ленинграда 
много торфоразработок энергетического назначения (Синявин- 
ские, Назиевские, Ириновские и др.).

Каменистость почв достигает часто значительной степени: 
до 300 м3 поверхностного и выступающего из земли камня на
1 га. Камни различной величины'— это обычно обломки гранит
ных пород из Финляндии и Скандинавских стран — часть лед
никовых наносов или морен.

Во время Великой Отечественной войны военные сооружения 
и воронки от снарядов и бом’б разрушили почвенный покров на 
значительной площади и в дальнейшем способствовали забола
чиванию почв. Была уничтожена уже существовавшая в окрест
ностях Ленинграда мелиоративная сеть. Эти тяжелые послед
ствия войны сейчас полностью ликвидированы благодаря высо
кой механизации сельского хозяйства, хорошей обработке почв, 
правильному использованию удобрений, выращиванию новых 
более урожайных сортов растений и другим комплексным 
мерам.

В условиях бурного роста строительства Ленинграда охрана 
участков естественного растительного покрова и отдельных пред
ставителей местной флоры приобретает исключительное значе
ние. Сохранившиеся в окрестностях Ленинграда леса, входящие 
в зону зеленого кольца, служат местом отдыха ленинградцев. 
Особенно важно сохранить лесные массивы по живописным 
берегам рек и озер, например, на Черной речке, у озер Краса
вица, Щучье и др. Санитарно-гигиеническое воздействие леса 
проявляется в улучшении химического состава атмосферного воз
духа города, в очистке его от болезнетворных микробов, в умень
шении пыли, скорости ветра, температурных колебаний и в регу
лировании влажности воздуха.

В пригороде Ленинграда произрастает главным образом 
сосна, ель, береза, осина, ольха серая и черная. При этом хвой
ные породы занимают 61% лесной площади, береза — 28% , 
осина — 8 % , ольха — 3 % . Распределение древесных пород по 
территории неодинаково. Например, в районах Сосновском и 
Рощинском преобладает сосна, занимающая до 71 % лесной 
площади, в Гатчинском районе — половина площади под елью,



а в Мгинском — более одной трети площади лесов занимает 
береза.

По Генеральному плану строительства зеленых насаждении 
Ленинград будет опоясан кольцом лесопарков; однообразные 
безлесные равнины, примыкающие к городу, покроются рощами 
и пересекутся сетью тенистых аллей; сады и парки, влившись 
в монументальные ансамбли города, еще сильнее подчеркнут 
нх неповторимую красоту.

Большую роль в жизни города играет река Нева, котороп 
посвящен специальный раздел книги.

Ленинград растет и благоустраивается. Генеральный план 
развития города составлен с учетом природно-климатических и 
географических факторов. Архитектурно-планировочные реше
ния Генерального плана направлены на превращение Ленин
града в еще более удобный для жизни, здоровый, благоустроен
ный и красивый город.

1.3. Режим Невы у Ленинграда

Описание климата Ленинграда было бы неполным без учета 
влияния основной водной артерии города — реки Невы. Этот 
водный объект воздействует на формирование климатических 
особенностей района Ленинграда, и на народнохозяйственную 
деятельность в пределах города.

По обилию вод Ленинграду принадлежит одно из первых 
мест в мире: водная поверхность занимает '/ю  часть площади 
города (включая прибрежную зону Финского залива), в его 
пределах насчитывается 86 рек и каналов протяженностью 
около 300 км.

Нева — важнейший участок двух водных путей страны — 
Волго-Балтийского и Беломорско-Балтийского, в дельте ее рас
положено несколько портов, она — неиссякаемый источник водо
снабжения Ленинграда, часть водной системы, являющейся 
регулятором климата. В черте города Нева течет на протяжении 
32 км, образуя ниже Литейного моста обширную дельту, состоя
щую из 42 островов, около четырех десятков рек и каналов. 
Северной границей дельты является река Большая Невка, юж
ной— Обводный канал и река Екатерингофка. В пределах го
рода река принимает большое число притоков, имеющих малую 
водность по сравненшо с водностью самой Невы и практически 
не влияющих на ее режим. В устье все воды Невы собираются 
в пять крупных потоков, которыми Нева вливается в восточную 
часть Финского залива, называемую Невской губой.

Н е в а __ глубокая н широкая река, судоходная на всем про
тяжении. Преобладающая глубина реки 8 . . .  11 м, наибольшая 
24 м (у Литейного моста). В дельте ширина реки достигает 
1000. . . ’ 1250 м. Скорость течения реки от 0,8 до 3 м/с. Нева
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имеет большую площадь водосбора — 281 тыс. км2 при общей 
сравнительно малой длине (74 км).

В силу особенностей климата (зона избыточного увлажнения) 
и гидрографии бассейна (большая озерность бассейна и значи
тельная протяженность его с севера на юг) Нева получает не 
только обильное, но и равномерное питание в течение всего года!.

Сток реки Невы. Одним из важнейших показателей мощно
сти реки ^является ее водоносность, количественно измеряемая 
величиной стока (м3/год или м3/мес) или расхода воды (м3/с) 
Сток^Невы составляет в среднем около 80 км3/год, но заметно 
колеолется от года к году. По стоку воды Нева занимает пятое 

счреди рек Европейской части СССР. За  112 лет (с 1859 по 
1970 г.) самым многоводным был 1924 г. (116 км3) самым ма
ловодным 1940 г. (42,2 км3).

Внутригодовое распределение стока характеризуется значи
тельной зарегулированностыо, связанной с равномерным пита
нием реки в течение всего года. Летом и осенью в Неве проте
кает почти столько же воды, сколько и весной, когда на реках 
с другим режимом наблюдается максимум. В среднем за пе
риод, когда река свободна ото льда, происходит две трети годо
вого стока воды.

Величина расхода воды является определяющей при реше
нии целого ряда практических задач, связанных с жизнью 
большого города: при заборе воды- для нужд водоснабжения, 
спуске сточных вод, сооружении мостов, набережных и т. д. 
В среднем по многолетним данным (с 1859 по 1975 г.) расход 
воды в Неве составляет 2520 м3/с. Наибольший расход воды 
(4590 м /с) отмечался в 1955 г., а наименьший (540 м3/с), 
как обычно зимой,— в 1973 г.

Масса воды, текущая в Неве (100% ), распределяется по 
главным рукавам ее дельты следующим образом: в Большую 
Неву направляется около 60 %. вод, в Малую Неву и Боль
шую Невку — по 19%. В Обводный канал и Фонтанку попа
дает лишь 2 % стока Невы. Такое распределение стока может 
нарушаться при сгонно-иагонных и ледовых явлениях.

Уровень. Одной из основных характеристик режима реки 
является уровень реки. Колебания уровня Невы отражают 
сложное воздействие целого ряда морских и речных факторов. 
Колебания речного происхождения связаны с изменением вели
чины стока реки и влиянием ледяного покрова, а колебания 
морского происхождения — с колебаниями уровня Балтийского 
моря, обусловленными как процессами атмосферной циркуляции 
над морем, так и сопровождающими их гидродинамическими 
явлениями (длинными волнами, сейшами).

Если в истоке реки решающее влияние на уровень оказы
вают изменения расхода воды, связанные с колебаниями уровня 
Ладожского озера, то в устье уровень практически уже не за
висит от расхода. Решающая роль в его формировании принад
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лежит Балтийскому морю, уровень которого постоянно меняется. 
Колебания водных масс моря и, в частности, Финского залива 
передаются в Невскую губу, значительно усиливаются в ней 
из-за ее мелководностн и распространяются вверх по Неве, по
степенно затухая. Для устья Невы наибольшее практическое 
значение имеют колебания уровня, связанные с воздействием 
ветра и атмосферного давления, так называемые сгонно-нагон
ные колебания. Колебания уровня такого происхождения раз
личной величины и продолжительности следуют в дельте Невы 
друг за другом почти непрерывно.

Принято считать ординаром средний многолетний уровень 
в 2,8 км от устья Невы (у Горного института). Ординар превы

шает нуль Кронштадтского футштока, являющегося в свою оче
редь нулем отсчета для всей Балтийской системы, на 11 см. 
В среднем в течение года в устье Невы имеет место 70 .. .  80 на
гонов и около 50 сгонов воды, сопровождающихся соответ
ственно подъемом или спадом уровня более чем на 30 см отно
сительно ординара.

Годовые максимумы уровня связаны, как правило, с явле
ниями нагонов н примерно в 83%  случаев наблюдались в осен
не-зимний период. Величина подъема уровня выше 150 см над 
ординаром является критерием для выделения опасных для 
города подъемов уровня и рассматривается как наводнения.

Годовые минимумы уровня, обусловленные в основном сго
ном воды, в 84 % случаев также отмечаются в осенне-зимний 
период. Сгоны воды, при которых происходит осушка водозабо
ров и нарушаются судоходные условия, наносят большой ущерб 
хозяйству Ленинграда. Уже при сгоиах воды на 50 .. .  70 см 
относительно ординара оголяются трубы водозаборов, изме
няется скорость течения в рукавах дельты. По наблюдениям 
с 1883 г. наинизший уровень (— 125 см) у Горного института 
наблюдался в ноябре 1951 г. Понижение уровня прн сгонах 
достигает 70 см 3 . . .  4 раза в год, 1,0 м один раз в два года,
1,2 м один раз в 25 лет и 1,35 м один раз в 50 лет.

В зимнее время на колебания уровня в дельте Невы оказы
вает влияние ледовый покров. С одной стороны, он гасит рез
кие колебания^уровня при нагонах и сгонах воды, а с другой__
является одной из причин образования заторов и зажоров, вы
зывающих значительные повышения уровня.

Температура воды. Режим температуры воды в устье Невы 
в основном определяется изменениями температуры воздуха, 
тепловым стоком реки и переносом тепла с водами, поступаю
щими в реку из Невской губы при нагонах. Большое влияние 
могут оказывать также сбросы промышленных и сточных вод 
в черте города.

Благодаря большой скорости и интенсивному перемешива
нию температура в Неве повсюду почти одинакова. С апреля по 
июль вода в реке холоднее, чем воздух, с августа по ноябрь —



теплее. Средняя многолетняя температура воды в Неве за пе- 
оиод открытого русла составляет 9,5 °С, максимальная 11,Ь С, 
минимальная 7,9 °С (рис. 2). Наибольшая средняя месячная 
температура воды в реке наблюдается в июле (в среднем 
17 2°С) в отдельные годы при жарком лете вода может про
греваться до 24 .. .  2 5 °С. Колебания температуры внутри суток
невелики и не превышают 1,0 С.

Ледовый режим. Первые ледовые явления в устье Невы от
мечаются в среднем во второй декаде ноября. Замерзание-реки

t°C

происходит, как правило, снизу вверх по течению. Средняя 
многолетняя дата появления льда у Литейного моста 20 ноября, 
ранняя— 1 ноября (1941, 1960 гг.), поздняя — 9 декабря
(1974 г.). В настоящее время Нева замерзает несколько позже, 
чем 100... 200 лет назад. Причина этого — тепловое воздействие 
большого города и-работа ледоколов. Период замерзания, пред
шествующий образованию устойчивого ледостава на 32-километ
ровом участке Невы в пределах Ленинграда, колеблется от
2 . . .  3 до 15... 20 суток. Замерзание происходит скачкообразно, 
что связано с колебаниями температуры воздуха и изменениями 
силы и направления ветра. Устойчивый ледяной покров на Неве 
образуется в среднем 1 декабря (у Литейного моста), период 
ледостава продолжается в среднем около 120 дней. В отдель
ные зимы его продолжительность увеличивается до 159 дней 
(зима 1945-46 г.) или уменьшается до 55 дней (зима 1974-75г.).

Рукава и каналы невской дельты замерзают не в одно и то 
же время с Невой. Те малые реки и каналы, куда спускаются 
сточные воды, первый раз замерзают на 8 . . .  12 дней позже 
Невы, затем они неоднократно то вскрываются, то замерзают 
снова. Малые рукава и каналы замерзают на 2 . . .  Здня раньше 
Невы.
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Толщина льда в устье Невы сравнительно невелика и дости
гает наибольшей величины в марте. В этом месяце средние мно
голетние ее значения у  Тучкова моста составляют 56 см, а у  Ли
т е й н о го 36 см. Наибольшие значения толщины льда соответ
ственно могут достигать 80 и 68 см. Однако при постоянном 
взламывании ледяного покрова ледоколами естественный про
цесс нарастания льда нарушается, и приведенные значения тол
щины льда могут быть использованы лишь для общей оценки 
явления.

Вскрытие Невы весной происходит, как правило, сверху вниз 
по течению. Однако определенное влияние иа процесс вскрытия 
оказывают антропогенные факторы. Работа ледоколов и сброс 
теплых промышленных вод в пределах Ленинграда нарушают 
обычную для реки последовательность вскрытия. В результате 
участок Невы в пределах города нередко освобождается ото льда 
раньше, чем более верхние участки. Средняя дата вскрытия 
Невы у Литейного моста (дата начала весеннего ледохода) — 
31 марта. Обычно в течение 3 . . .  5 дней после вскрытия Нева 
освобождается от собственного льда и 4 . . .  6 дней бывает сво
бодна ото льда. Затем наступает период Ладожского ледохода, 
средняя продолжительность которого 8 . . .  12 дней. Она зависит 
от направления ветра над Ладожским озером в весенний пе
риод. В отдельные годы продолжительность озерного ледохода  
может увеличиваться до 59 дней (1974 г.).

Основные рукава невской дельты (Большая Невка, Малая 
Невка и др.) обычно вскрываются на 4 . . .  6 дней раньше самой 
Большой Невы.

Одной из характерных особенностей зимнего режима Невы 
является возникновение на ней заторных и зажорных явлений. 
Заторы льда иа Неве связаны в основном с последовательностью 
вскрытия льда от истока к устью. Приносимые течением льдины 
скапливаются у границы еще не вскрывшегося участка реки, 
загромождая русло и вызывая поднятие уровня. Заторы — яв
ление весьма редкое для устьевой области Невы, так как обычно 
весной река вскрывается спокойно. За  последние 90 лет наибо
лее значительный из таких заторов отмечен в апреле 1901 г. 
у нынешнего Володарского моста. Вода выше затора поднялась 
на 1,7 м.

Основную опасность для нормальной жизни города представ
ляют зажо'рные явления, наносящие большой ущерб экономике 
Ленинграда.

Зажоры на Неве обычно сопутствуют формированию ледо
става и всегда вызывают подъемы уровня воды. Замерзание 
Невы, как известно, происходит снизу вверх по течению; при 
этом в нижней части реки, где течение слабое, такая последо
вательность сохраняется всегда. Кромка ледостава продвигается 
против течения тем быстрее, чем ниже температура воздуха и 
чем больше поступает плавучего речного и озерного льда.
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Когда кромка ледяного покрова доходит до участка реки 
с повышенными скоростями течения (выше Охтинского моста) 
и в это время сверху в большом количестве подплывает сало» 
шуга и тонкий лед, то здесь образуется скопление ледяных масс 
за счет поступающего и подбиваемого под кромку льда, заби
вающее поперечное сечение потока. Тело зажора обычно со
стоит из этой вязкой ледяной массы, на 3 0 ...  40 % заполненной * 
водой. Оно может иметь длину от 2 до 16 км при толщине та
ких образований от 2 до 10 м. При больших заж орах масса 
скоплений льда иногда достигает 2 0 ...  25 млн. т. Выше зажор- 
ной пробки начинается подъем воды.

Первые затруднения при заж орах отдельные районы города 
испытывают в связи с подтоплением подземных коммуникаций 
при отметке уровня воды 230 см, выше нуля Балтийской сис
темы (БС). Такие и более высокие уровни с 1890 г. наблюда
лись 24 раза. Наибольшие зажорные подъемы (выше 3,5 м БС) 
отмечались в зимы 1928-29, 1962-63, 1911-12, 1903-04, 1953-54 гг. 
(зимы перечислены в соответствии с величинами подъема 
уровня).

Физико-химическая характеристика вод. Воды Невы отли
чаются большой чистотой, мутность их (содержание взвешен
ных минеральных веществ) невелика и в среднем составляет
5 . . .  10 мг/л, что в 1 5 ... 20 раз меньше, чем в волжской воде. 
При увеличении мутности возрастают затраты на очистку воды 
для промышленных и бытовых нужд. Во время весеннего при
тока речных вод в Ладожское озеро и при сильных штормах 
мутность может увеличиваться до 100 ... 120 мг/л.

Вода в реке прозрачная, светлые предметы видны на глу
бине 2 ,0 ...  2,5 м. Цвет воды определяется наличием органиче
ских взвесей. В Неве вода зеленовато-желтоватая.

Невская вода отличается малой жесткостью. Одной из ее 
особенностей является большая постоянная насыщенность кис
лородом (до 9 0 ...  100 %). По основным химическим и биоло
гическим показателям воды Невы близки к стандарту, приня
тому для использования в бытовых и промышленных целях.

Наводнения. При подъеме уровня воды в устье р. Невы 
выше 150 см над ординаром водомерного поста Горный инсти
тут в Ленинграде происходят наводнения.

За период с 1703 по 1980 г. зарегистрировано 249 случаев 
наводнений (табл. 1). За 278 лет наблюдений отмечено 144 года, 
в которые наводнения отсутствовали. В отдельные годы они 
наблюдались несколько раз:

1752 г.— пять раз (три раза более 2 м);
1863 г.— восемь раз (один раз более 2 м ) ;
1874 г.— семь раз (два раза более 2 м);
1975 г.— пять раз (два раза более 2 м ) ;
1978 г.— четыре раза (три раза около 2 м).
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Таблица 1

П овторяем ость (число случаев, % ) наводнений в устье Невы за  278 лет
(1703— 1980 гг.)

Месяц
Высота пад ординаром, см

Число
случаев %

150. . . 175 176. . 200 201. . .  250 251. . . ЗСЮ >300

I 6 I 5 12 4 , 8
II 3 1 4 1,6

III 2 I 3 1,2
IV 1 1 0 , 4
V 3 1 1 5 2,0

VI 5 5 2,0
VII 1 1 0 , 4

V III 9 2 4 15 6,0
IX 19 4 6 3 2 34 13,7
X 30 20 12 2 64 2 5 ,Т

XI 35 13 13 4 I 66 2 6 ,5
XII 28 5 6 39 15,7

Год
число
слу ч аев 141 48 48 9 3 249
°/о 5 6 ,6 19,3 19,3 3 ,6 1,2 100

Особую опасность для города представляют подъемы уровня, 
достигающие 2 м и более, когда начинается затопление улиц 
и жилых кварталов города. Катастрофические наводнения' на
блюдались в 1777 г. (3 м 10 см ). 1824 г. (4 м 10 см) и 1924 
(3 м 69 см).

Наводнения зарегистрированы в течение всего года, но наи
большее их количество (около 70 % всех случаев) приходится 
на осенний период (сентябрь— ноябрь).

Ход уровня при каждом наводнении имеет свои особенности 
и зависит от характера атмосферных процессов. Интенсивность 
подъема уровня (изменение уровня за одни час) колеблется 
в больших пределах — от 5 . . .  10 до 100 ... 110 см/ч. Средняя 
величина подъема уровня составляет 2 5 . . .  30 см/ч. В среднем 
через 5 . . .  6 ч после начала подъема, когда начальный уровень 
был близок к ординару, уровень достигает опасных значений. 
Спад уровня происходит в большинстве случаев медленнее подъ
ема. Средняя продолжительность всего цикла (от начала подъ
ема до конца спада) составляет около суток, но в отдельных 
случаях эта величина может колебаться от 8 . . .  12 ч до не
скольких суток.

В настоящее время можно считать, что все значительные 
подъемы уровня в устье Невы происходят в результате слож
ного взаимодействия метеорологических и гидрологических
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процессов, возникающих на акватории Балтийского моря и 
Финского залива. Эти процессы связаны с нарушением равно
весия водных масс Балтийского моря и Финского залива при 
прохождении циклонов.

В зависимости от причин все подъемы уровня воды 
в устье Невы можно разделить на три группы:

1. Подъемы, обусловленные ветровым нагоном в восточной 
части Финского залива, когда вода как бы вгоняется в устье 
Невы. В этих случаях станции наблюдения на Балтий
ском море и Финском заливе не отмечают значительных подъ
емов уровня, если исходный уровень не высок. Однако ветро
вые нагоны при высоком исходном уровне могут превышать 2 м.

2. Подъемы, определяемые сейшевыми колебаниями уровня 
Балтийского моря. При этом подъем уровня на всех станциях 
Балтийского моря и Финского залива происходит почти одно
временно. Сейшевые подъемы в устье Невы обычно не превы
шают 1 м, но при наложении на сейшу западного ветра подъем 
воды может достигнуть отметки 150 см и только в редких слу
чаях превысить ее, т. е. привести к наводнениям.

3. Подъемы, вызванные длинными волнами, входящими 
в Финский залив из Балтийского моря — именно такими вол
нами обусловлены все значительные подъемы уровня в устье 
Невы, включая наводнения.

Метеорологическая обстановка, благоприятная для образо
вания длинной волны и перемещения ее в Финском заливе, фор
мируется следующим образом: над северными районами Скан
динавии и Норвежского моря располагается так называемый 
выводящий циклон, по южной периферии которого со скоро
стью 5 0 ...  60 км/ч перемещается интенсивно углубляющийся 
частный циклон, который и обусловливает образование длинной 
волны (рис. 3 ). Наиболее опасны те циклоны, которые пересе
кают Балтийское море и перемещаются затем над югом Фин
ляндии к району Ленинграда. Когда углубляющийся циклон 
находится над Балтийским морем, создаются условия для 3Haj- 
чительного повышения уровня. Этому способствуют статический 
(понижение атмосферного давления, вызывающее повышение 
уровня) и динамический (система ветров, , сгоняющих водные 
массы к центру циклона) эффекты. После перемещения цик
лона на территорию Финляндии часть возникшей под его воз
действием вспученности преобразуется в длинную волну, вхо
дящую в Финский залив. Волна может перемещаться к востоку 
при слабых ветрах и даж е при отсутствии ветра. Тогда ее на
зывают свободной. Высота волн на пути от Таллина до Ленин
града при отсутствии льда на Финском заливе увеличивается 
в среднем в-два с половиной раза. Это увеличение амплитуды 
волн обусловлено уменьшением глубины залива и его суж е
нием. Средняя скорость движения волны составляет около 
50 км/ч (гребень волны перемещается от Таллина до Ленин
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града за 6 ч). Зная высоту свободной волны, прошедшей Тал
лии, и время ее распространения, можно предсказать высоту 
подъема уровня воды в устье Невы с заблаговременностью  
около 6 ч.

В большинстве случаев волна перемещается вместе с цик
лонами п связанными с ними атмосферными фронтами. При

Рис. 3. С хема синоптического полож ения перед  наводне
нием.

этих условиях волну называют вынужденной и нарастание ее 
амплитуды происходит более интенсивно, чем у свободной.

Изучение причин и механизма образования наводнений, 
а также накопившиеся данные о ходе уровня воды на станциях 
наблюдении Балтийского моря и Финского залива, позволили 
создать методы расчета ветровых, волновых и сейшевых подъ
емов уровня воды в устье Невы.

Эти методы успешно применяются в практической работе 
Ленинградского бюро погоды, которое предупреждает все за
интересованные предприятия и организации, а также население 
города о надвигающемся наводнении, прогнозирует его размеры.

В результате городская и районные комиссии по борьбе со 
 ̂ стихийными бедствиями принимают ряд мер, которые помогают
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снизить размер ущерба, причиняемого наводнением. Однако все 
ж е этот ущерб оказывается довольно значительным.

В этой связи ЦК КПСС и Совет Министров СССР в августе
1979 г. приняли решение «О строительстве сооружений защиты 
г. Ленинграда от наводнений», согласно которому в 1979— 1990гг. 
будет построена и введена в действие система защиты г. Ленин
града от наводнений протяженностью 25,4 км в составе камен
но-земляных дамб, двух судопропускных ворот, водопропускных 
устройств, а также автомобильной дороги по защитным соору
жениям. При создании защитной системы будет проведен ком
плекс мероприятий по охране и оздоровлению водной системы 
Л адожское озеро—река Нева— Невская губа. Таким образом, 
в ближайшее десятилетие проблема надежной защиты г. Ленин
града от наводнений будет решена.



2. РАДИАЦИОННЫЙ
И СВЕТОВОЙ РЕЖИМ

2.1. Продолжительность солнечного сияния 
и элементы радиационного режима

^Солнечная радиация является основным источником энергии 
почти всех природных процессов и явлений, происходящих на 
земной поверхности и в атмосфере, а также одним из главных 
климатообразующих факторов. Лучистая энергия солнца дохо
дит до Земли в виде прямой и рассеянной радиации, действую
щих в природе одновременно как суммарная солнечная ра
диация.

Приход солнечной радиации прежде всего определяется аст
рономическими факторами: продолжительностью дня и высотой 
солнца. Для Ленинграда время восхода и захода солнца, а также 
продолжительность дня представлены на рис. 4. Продолжитель
ность дня в любом пункте равна возможной продолжительности 
солнечного сияния.

В Ленинграде возможная продолжительность солнечного 
сияния за год составляет 4 5 1 8 ... 4528 ч, фактическая ж е всегда 
отличается от возможной, главным образом под влиянием об
лачности, и составляет 1563 ч (табл. 2 ). Значительная часть

Т а б ли ц а  2
П родолж ительность солнечного сияния (А ), отнош ение наблю давш ейся 

продолж ительности  к возм ож ной  ( Б )  и число дней без солнца (В )

I II Ш IV V VI VII VIII IX X X! XII Гоя

А (часы) 17 3S 111 166 253 263 9.77 9.!?. 130 66 9] 9 1563
Б (о/о) Ш 18 37 43 53 53 59 49 39 ?л П 6 40
В (дни) 24 17 Ш 5 2 2 1 2 5 13 20 26 127

дней без солнца приходится на осенне-зимний период, за год 
их бывает 127, ясных дней всего 27. Самый продолжительный 
день в Ленинграде 22 ию ня— 18 ч 50 мин, самый короткий 
22 декабря — 5 ч 51 мин. Это так называемые дни летнего и 
зимнего солнцестояния. В период весеннего и осеннего равно
денствия 21 марта и 23 сентября день равен ночи.

Высота солнца над горизонтом для Ленинграда приведена 
в табл. 3. Самая большая высота солнца (53°) наблюдается
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22 июня, а самая низкая для полудня (6°) — 22 декабря, в этот 
день солнечные лучи проходят через атмосферу путь до Земли 
в семь раз длиннее, чем 22 июня._J

Переходным периодом от света к темноте и от темноты 
к свету являются сумерки.

Промежуток времени между моментом восхода или захода  
солнца и моментом, когда глубина погружения равна 6 . . .  7°,

ч

Рис. 4. П родолж ительность дн я  и ночи в течение года. 
1 — день, 2 — сумерки, 3 — ночь.

называется гражданскими сумерками. Освещенность в начале 
их достаточна для выполнения любых работ под открытым не
бом и в помещении у окна без применения искусственного осве
щения. Продолжительность сумерек меняется в течение года, 
увеличиваясь от 47 мин в марте до 150 мин в июне, к сентябрю

Т а б ли ц а  3

В ысота солнца ( . . .  °) на  15-е число м есяца

Время, 
ч мни I п ill IV V VI VII VIII IX X XI XII

7 30 1 ,4 12,4 2 0 ,9 2 4 ,0 2 2 ,0 35,8 7 ,4
10 30 3 ,0 10,0 2 0 ,8 3 2 ,6 4 1 ,4 4 5 ,2 4 3 ,4 3 6 ,7 27,1 16,6 7 ,0 2 ,0
13 30 8 ,7 16,8 2 7 ,6 3 9 ,3 4 8 ,2 5 2 ,8 5 1 ,2 4 3 ,9 3 2 ,6 2 0 ,9 11,1 6 ,4
16 30 6 ,8 16,3 26,1 3 3 ,9 3 8 ,0 3 7 ,2 3 0 ,2 19,6 8 ,4 0 ,1
19 30 4 ,6 11,8 16,2 15,1 8 ,8
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продолжительность сумерек снова снижается до 50 мин. С конца 
мая и до первой декады июля вечерние и утренние сумерки 
в Ленинграде сливаются, и наступают так называемые «белые 
ночи».

£ Характеристики радиационного режима дают общее пред
ставление о закономерностях пространственного и временного 
распределения солнечной радиации и радиационного баланса 
на рассматриваемой территории.

Данные по радиационному режиму города приводятся на 
основе материалов актннометрических наблюдений станции 
Ленинград, ИЦП за 1953— 1976 гг., некоторые характеристики 
получены расчетным путем. Расположение метеорологической

Рис. 5. Закры тость горизонта ( . . . ' )  м етеоплощ адки ст. Л ен ин
град , И Ц П .

площадки станции характерно только для городских условий,, 
так как приборы затеняются в азимутах восхода и захода  
солнца, что хорошо прослеживается на рис. 5J.

Основными элементами радиационного'"режима, измеряе
мыми на актинометрических станциях, являются прямая 
солнечная радиация, поступающая на перпендикулярную солнеч
ным лучам поверхность S ,  рассеянная радиация неба D,  сум
марная солнечная радиация Q, отраженная земной поверхно
стью радиация R K и радиационный баланс В.  Остальные харак
теристики радиационного режима получают расчетным путем. 
К ним относятся: прямая солнечная радиация на горизонтальную 
поверхность S' ,  поглощенная коротковолновая радиация В к, 
отношение отраженной радиации к приходящей суммарной —  
альбедо А к, обычно выражаемое в процентах, разность потока 
радиации, излучаемой нагретой землей, и встречного излуче
ния облаков и атмосферы — эффективное излучение £ Эф.

Лучистую энергию до недавнего времени выражали в теп
ловых единицах за единицу времени на единицу площади, т. е. 
интенсивность радиации (энергетическая освещенность) в кало
риях в минуту на квадратный сантиметр и суммы радиации 
(количество энергетической освещенности) в калориях на
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квадратный сантиметр в час, сутки, месяц и год. В новой М ежду
народной системе СИ интенсивность выражается в ваттах на 
квадратный метр (Вт/м2), а сумма радиации в килоджоулях 
и мегаджоулях на квадратный метр (кДж /м2, М Д ж /м 2). Пере
ход от единиц, включающих калорию, к единицам М еждународ
ной системы СИ осуществляется с помощью следующих соот
ношений:

1 кал/(см2-мин) =  698 Вт/м2 — '0,698 кВт/м2,
1 кал/см2 =  4 ,1 9 -104 Д ж /м 2 =  41,9 кДж/м2,
1 ккал/см2= 4 ,1 9 -1 0 7 Д ж /м 2= 4 1 ,9  М Д ж /м2.

2.2. Радиационный баланс 
подстилающей поверхности

^Суммарная радиация (Q) в основном определяется высотой 
солнца над горизонтом, продолжительностью дня,- облачностью 
(ее количеством, формой и расположением на небосводе), проз
рачностью атмосферы и альбедо подстилающей поверхности.

В условиях безоблачного неба и средних условиях прозрач
ности атмосферы в Ленинграде годовая сумма составляет 
4940 М Дж /м2, из них на прямую радиацию приходится 
3900 М Дж /м2. Средняя годовая сумма суммарной радиации 
при реальных условиях облачности составляет 3070 М Дж /м2, из 
них 1560 М Дж /м2 приходится на прямую радиацию^'

Рассеянная радиация составляет 49 % общего прихода. 
В годовом ходе доля рассеянной радиации значительно увели
чивается от лета к зиме, а в декабре суммарная радиация со
стоит только из рассеянной (табл. 4).

Т а б ли ц а  4

О тнош ение ( % )  м есячны х сумм  рассеянной и прям ой радиации  к  суммарной

Вид радиации I II ш IV V VI VII VIII IX X XI XII

П рям ая 17 23 42 50 56 59 55 50 48 32 17 0
Рассеянная 83 77 58 50 44 41 45 50 52 68 83 100

Ш общем приходе в течение года облачность уменьшает ко
личество суммарной радиации на 38% , а прямой радиации на 
горизонтальную поверхность — на 60 %.

Если рассматривать приход суммарной радиации по сезо
нам, то оказывается, что почти половина годовой суммы посту
пает летом (1520 М Дж /м2), зимой значение ее минимально 
(100 М Дж /м2), что составляет всего 3%  годовой суммы.\
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1.Б годовом ходе при реальных значениях облачности макси
мум суммарной радиации приходится на июнь (578 М Д ж /м2), 
минимум (S М Д ж /м2) на декабрь. Для прямой радиации мак
симум наблюдается также в июне и равен 344 М Д ж /м2, в де
кабре прямая солнечная радиация практически не поступает.; 
В отдельные годы в зависимости от условий облачности ипроз-^ 
рачностн атмосферы соотношения прямой и рассеянной радиа
ции в общем приходе суммарной радиации' могут значительно 
отличаться от средних величии. Так, например, июнь— июль 
1972 г. отличались необычайно сухой, солнечной и жаркой по
годой^ с температурами на 2 . . .  4°С выше средней многолетней. 
Одной из причин, обусловивших необычайно высокую темпера
туру воздуха в эти месяцы, явилось увеличение прихода пря
мой солнечной радиации на 24 % по сравнению со средним. 
Наоборот, в июне 1976 г. приход прямой солнечной радиации 
снизился на 47 % и был наименьшим за 24-летний период. 
В этом месяце преобладала пасмурная дождливая погода (ко
личество пасмурных дней 20) с температурой на 2,9 °С ниже 
средней многолетней.

I В отдельные месяцы, в основном в осенне-зимний период, 
максимальные и минимальные отклонения месячных сумм сум
марной радиации от средних значений достигают 4 0 ...  70 %,что 
и представлено в табл. 5. \

Таблица  5

С редние и экстрем альны е значения сум м арной Q радиации [М Д ж /(м 2-м ес)]

Характе
ристика I II ш IV V VI VII VIII IX X X! XII

Омакс 34 92 297 420 620 700 675 490 289 1?,?, 38 13
Q 21 71 214 331 515 578 545 394 *>30 99 25 8Qt.nin 8 38 lob 218 385 511 415 285 172 67 13 6

Суточный ход суммарной и прямой радиации определяется 
в основном высотой солнца, и поэтому максимум при отсутствии 
облачности приходится на полдень. В теплый период года при 
реальных условиях облачности изменение прямой солнечной
радиации в течение дия несимметрично относительно полудня__
дополуденные суммы больше послеполуденных, что хорошо со
гласуется с развитием конвективной облачности и увеличением 
запыленности атмосферы. Для холодного времени года, наобо
рот, типична слоистая облачность и максимум ее наблюдается 
утром, днем она рассеивается, и за счет этого во второй поло
вине дня приход прямой солнечной радиации увеличивается 
(рис. 6).

Из рис. 6 также видно, что большая закрытость горизонта 
на станции Ленинград, ИЦП обусловливает уменьшение прямой
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радиации в утренние и вечерние часы для всех сезонов и прежде 
всего для зимы, когда солнце в полдень поднимается всего на
6 . . .  8°.

Средние суточные суммы суммарной радиации изменяются 
от 0,42 М Дж/м2 в декабре до 19,78 М Дж/м2 в июне (см. 
табл. 1 приложения). Такое большое колебание сумм радиации 
объясняется не только продолжительностью дня, изменением 
высоты солнца, но и характером облачности. Летом хорошо раз-

s'MAofc/v2

Рис. 6. Суточный ход  прям ой солнечной р а 
диации на горизонтальную  поверхность при 
средних условиях облачности и открытом 
солнце.
; —8 августа 1977 г.; 2 — 15 февраля 1977 г.

витая облачность при открытом диске солнца увеличивает об
щий приход радиации за счет резкого увеличения ^рассеянной 
радиации и высокой интенсивности прямой солнечной радиации. 
При сплошной облачности среднего и нижнего яруса, когда пря
мая радиация отсутствует, поток суммарной радиации равен, 
потоку рассеянной радиации.

Значительное влияние на приход радиации оказывает и проз
рачность атмосферы — величина изменчивая, испытывающая се- 

! зонные и суточные колебания. Прозрачность атмосферы харак
теризуется коэффициентом прозрачности.

Для Ленинграда рассчитанные за последние 10 лет (19Ь7—
1976 гг.) коэффициенты прозрачности атмосферы колеблются 
от 0,7 до 0,76. Их значения несколько занижены по сравнению 
с коэффициентами, помещенными в «Справочнике по кли
мату СССР» [86], что объясняется значительной запыленно
стью от заводских труб, в основном при ветрах южных направ
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лений, и характерно только для микрорайона расположения 
метеоплощадки.

Суточный ход прозрачности наиболее выражен в теплый 
период года. Самая низкая прозрачность атмосферы наблю
дается в околополуденные часы, что можно объяснить увели
чением количества водяного пара и аэрозолей в атмосфере 
к этому времени (рис. 7 ).

В годовом ходе наибольшая прозрачность атмосферы наблю
дается в период с октября .по март, наименьшая —  летом. В от
дельные дни весной, когда увеличение высоты солнца сочетается 
с  высокой прозрачностью атмосферы, в околополуденные часы

Р

Рис. 7. Суточный ход коэфф ициента прозрач
ности атм осф еры  (Р ), июль 1972 г.

па поверхность, перпендикулярную солнечным лучам, поступает 
0 ,8 9 ... 0,91 кВт/м2 прямой солнечной радиации.

Различие в коэффициентах прозрачности города и сельской 
местности хорошо прослеживается по данным табл. 6. Коэффи
циент прозрачности в Ленинграде значительно ниже, чем в Ни
колаевском, что, вероятно, объясняется большей запыленностью 
от промышленных предприятий и транспорта. Как результат 
загрязнения атмосферы в городе и затенения многоэтажными 
зданиями, явилось недополучение городом солнечной радиации 
в среднем от 5 % летом до 50 % зимой (см. табл. 2 прило
жения) .

Таблица 6
Средние коэфф ициенты  прозрачности атм осферы

Станция I п ш IV V VI VII VIII IX X XI XII

Л ен инград , И Ц П  
Н иколаевское

0 ,7 4
0 ,7 9

0 ,7 3
0 ,7 7

0 ,7 3
0 ,7 6

0 ,7 3
0 ,7 5

0 ,7 2
0 ,7 4

0 ,7 3
0 ,7 3

0 ,7 2
0 ,7 2

0,71
0 ,7 3

0 ,7 3
0 ,7 6

0 ,7 5
0 ,7 9

0 ,7 6
0,81 0 ,7 8

Широкое применение в агрономии и других отраслях сель
ского хозяйства, связанных с растениеводством, получила фото- 
синтетически активная радиация (Ф А Р). Эта часть солнечной
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радиации ограничена длинами воли 0,38-• • 0,71 мкм и исполь
зуется растениями в процессе фотосинтеза. В среднем ФАР 
представляет половину суммарной радиации, во всех других 
случаях рассчитывается по принятым формулам.

Для' Ленинграда средняя годовая сумма ФАР равна 
1520 М Дж /м2; за активный вегетационный период, когда сред
няя суточная температура выше 10 °С, сумма ФАР 1050... 
ИЗО М Дж /м2. Распределение в течение года средних декадных 
и месячных сумм ее дано в табл. 7.

Таблица  7

Декадные и месячные суммы фотосинтетическн активной радиации (М Дж/м2)

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

1-я декад а 2 8 25 42 75 96 96 75 50 17 5 2
2-я  декад а 3 8 34 59 84 92 88 67 38 17 4 1
3-я  декада 4 13 42 63 105 101 101 63 25 8 4 1
М есяц У 29 101 164 264 289 285 205 113 42 13 4

Радиационный баланс подстилающей поверхности — раз
ность коротковолновой поглощенной радиации (5 К) н эффек
тивного излучения (£ оф) — получается в результате непосред
ственных измерений. Он может быть положительным и отрица
тельным в зависимости от соотношений между приходом тепла 
к подстилающей поверхности и его расходом. Если приход тепла 
к подстилающей поверхности за счет коротковолновой радиации 
превышает расход за счет эффективного излучения, то радиа
ционный баланс положителен, и наоборот. Ночью баланс опре
деляется только эффективным излучением и всегда отрицате
лен. В зимние месяцы с устойчивым снежным покровом радиа
ционный баланс может быть отрицательным в течение круглых 
суток.

При положительном радиационном балансе тепло идет на 
нагревание воздуха, почвы и на испарение, а при отрицатель
ном — земля охлаждается и забирает тепло из воздуха.

Годовой ход радиационного баланса определяется суммар
ной радиацией, эффективным излучением и альбедо подстилаю
щей поверхности. Взаимосвязь этих величин при реальных усло- 

, виях облачности показана на рис. 8. Следует отметить, чтовлия- 
. ние облачности на радиационный баланс в течение года 
'-различно. В теплое время года облачность уменьшает радиацион
ный баланс за счет отсутствия прямой солнечной радиации; зи
мой, наоборот, радиационный баланс при облачности увеличи
вается за счет уменьшения эффективного излучения н отражен
ной радиации. Средняя годовая величина радиационного 
баланса составляет 1430 М Дж /м2. Максимальные значения на-
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блюдаются в июне— июле: 3 4 4 ... 327 М Дж /м2, что составляет 
60 % общего прихода суммарной радиации за месяц. К осени 
с уменьшением прихода солнечной радиации значительно умень
шается и радиационный баланс; в октябре он переходит через 
нуль к отрицательным значениям. Его величина в это время со-

Лк% Ч.В.Ез^МДж/м2

Рис. 8. Годовой ход  составляю щ их радиацион
ного балан са (М Д ж /м 2) и альбедо подстилаю 
щ ей поверхности (% ) .
1 — суммарная радиация, 2 — радиационный баланс, 
3 — эффективное излучение. 4 — альбедо подстилаю
щей поверхности.

ставляет 1 0 ... 12% суммарной радиации. Наибольших отрица
тельных значений он достигает в декабре— январе (— 25, 
—29 М Дж /м2). С ноября по февраль радиационный баланс 
отрицателен и сумма его за этот период колеблется от — 84 до  
и — 126 М Дж /м2. Переход радиационного баланса к положитель
ным значениям наблюдается в основном в марте, но в отдель
ные годы зависит от сроков схода снежного покрова. В это 
время значения радиационного баланса в полуденные часы 
колеблются от 0,01 кВт/м2 при снежном покрове до 0,38 кВт/м2 
при травяном.

За последние 25 лет наибольший отрицательный радиацион
ный баланс (— 63 М Д ж /м 2) отмечен в январе 1972 г., наиболь
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ший положительный (406 М Дж /м2) в июле 1967 г. (см. табл. 3 
приложения).

В суточном ходе величина радиационного баланса также оп
ределяется изменением высоты солнца в течение дня и значе
ниями суммарной радиации. Максимум радиационного баланса 
приходится на полдень, минимум — на ночное время. При об

лачности радиационный баланс уменьшается по сравнению 
с ясным небом, что хорошо прослеживается на рис. 9.

В зимние месяцы радиационный баланс и в дневные часы, 
за редким исключением, отрицателен. В остальные месяцы года 
он меняет знак в суточном ходе от отрицательного к положи
тельному после восхода солнца (при высоте солнца около 7°) 
и от положительного к отрицательному перед заходом солнца 
(при высоте солнца 9 . . .  10°).

В городе годовая сумма радиационного баланса на 
90 М Д ж /м2 больше, чем в сельской местности, несмотря на 
уменьшенный приход коротковолновой радиации.

По данным табл. 2 приложения видно, что наибольшие раз
личия приходятся на весну и осень. В это время альбедо города 
на 2 0 ...  35 % меньше альбедо пригорода, в летнее время разли
чия не превышают 10 %.

Г)11_____ 1-------- 1-------- 1--------‘-------- 1----- :—1
’ 130 7 30 10 30 1330 1620 19зо 120 ч

Рис. 9. Суточный х од  радиационного баланса 
при различны х условиях облачности, июль 
!963 г.
1 — безоблачно, 2 —■ средние условия облачности.
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2.3. Радиационный режим вертикальных 
и наклонных поверхностей

Кроме рассмотренных значений прямой и суммарной радиация, 
поступающей на горизонтальную поверхность, большой практи
ческий интерес при разработке проектов промышленного и жи
лищного строительства, в гелиотехнике и сельском хозяйстве 
представляет приход солнечной радиации на наклонные и вер
тикальные поверхности различной ориентации.

Внутри плотной городской застройки происходит взаимное 
затенение зданий, которое нарушает общие закономерности ра
диационного режима и приводит к перераспределению солнеч
ной радиации, создавая в каждом отдельном случае слож 
ный индивидуальный режим, нетипичный в целом для города.

Приход радиации на наклонные и вертикальные поверхности 
определяется не только факторами, характерными для гори
зонтальной поверхности (высота солнца, продолжительность 
дня, облачность и прозрачность атмосферы), ио и положением 
солнца на небосводе (его азимутом), а также ориентацией зда
ний и сооружений относительно сторон света. Высота и азимут 
солнца на 15-е число месяца представлены на рис. 10, где ази
мут отложен на окружности влево и вправо от направлений на 
юг, а высота по радиусу к центру. Сплошными линиями показан 
путь солнца по небу на 15-е число каждого месяца. Из рисунков 
видно, что место восхода и захода солнца в летние месяцы сме
щается на север. В нюне солнце восходит на северо-востоке 
(— 144,8°), а заходит на северо-западе (+ 1 4 4 ,8 °). Зимой место 
восхода и захода смещается к югу и в декабре солнце подни
мается над горизонтом на юго-востоке (—40°), а заходит на 
юго-западе (-j-40°).

Общий приход радиации к наклонным и вертикальным по
верхностям складывается из прямой, рассеянной и отраженной 
от земной поверхности радиации. Средние суточные и месячные 
суммы прямой солнечной радиации для наклонных поверхностей 
получаются путем пересчета средних суточных и месячных сумм 
прямой радиации на горизонтальную поверхность умножением 
на коэффициент К Сп [60].

Приход прямой солнечной радиации на наклонную поверх
ность зависит от угла наклона поверхности и ее ориентации. 
Из табл. 8 видно, что эта зависимость больше всего проявляется 
в зимнее и осеннее время.

Наклонные поверхности (например, крыши) южной ориен
тации во все месяцы получают радиации больше, чем горизон
тальные поверхности, причем с увеличением крутизны приход 
радиации возрастает. Наклонные поверхности северной экспози
ции в течение всего года получают прямой солнечной радиации 
меньше, чем поверхности других ориентаций, и почти не полу
чают ее зимой при небольших высотах солнца. По сравнению
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с.
Рис. 10. В ысота и азим ут солнца на 15-е число м есяца. 
а) январь—шонь, б) июль—декабрь.



Таблица 8

М есячные суммы прям ой радиации  (М Д ж /м 2), приходящ ей на наклонны е 
поверхности разной  ориентации

Ориентация
поверхности I п ш IV V VI VII VIII IX X XI XII

Угол наклона 2СО •

С еверная 25 96 214 277 239 134 44
В осточная 17 96 163 277 327 289 193 101 29 4
З ап ад н ая 17 101 155 273 323 285 189 96 29 4
Ю ж н ая 13 38 163 214 335 369 327 239 147 54 13

У гол наклона 10 э

С еверная 8 63 130 256 314 264 168 75 17
В осточная 4 17 101 163 293 344 301 197 101 29 4
З ап ад н ая 4 17 101 163 285 335 297 193 101 29 4
Ю ж ная 8 25 134 184 306 360 314 222 122 42 8

У гол наклона  5°
С еверная 13 84 151 277 335 293 184 88 21 4
В осточная 4 17 101 163 289 344 301 197 101 29 4
З а п а д н а я 4 17 101 163 289 344 301 197 101 29 4
Ю ж н ая 4 21 122 180 301 352 305 210 122 38 4

с прямой солнечной радиацией, поступающей на горизонталь
ную поверхность, северные склоны крутизной 5° в течение года 
недополучают 5 . . .  10% , а склоны крутизной 20° в летний пе
риод недополучают около 2 0 ...  30 % радиации. Вне зависимо
сти от крутизны склона крыши восточной и западной ориента
ции получают примерно такое же количество прямой солнечной 
радиации, как и горизонтальные поверхности. На приход сол
нечной радиации к склонам всех экспозиций значительное влия
ние оказывает годовой и суточный ход облачности.

Приход коротковолновой солнечной радиации на вертикаль
ные поверхности (стены) можно рассматривать как частный 
случай прихода радиации к склонам, т. е. приход определяется 
взаимным расположением стены и солнца.

В работе 3. И. Пивоваровой [73] дана методика расчета 
средних месячных сумм прямой и суммарной солнечной радиа
ции для стен любой ориентации.

Наибольшее количество прямой солнечной радиации посту
пает на южные, юго-восточные и юго-западные стены. В ноябре 
и феврале южные стены получают тепла в 2 . . .  6 раз больше, 
чем горизонтальная поверхность (см. табл. 4 приложения). 
В летний период (май— август) при большой высоте солнца 
приход тепла к южным стенам становится на 5 0 ...  70 % ,а в июне 
на 100 % меньше, чем на горизонтальную поверхность, и на
1 0 ... 20 % меньше, чем к стенам юго-восточной и юго-западной
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ориентации. За  год на южные стены поступает 1340 М Дж/м2, 
на юго-восточные стены — 1290 М Д ж /м2. Максимум наблюдается 
в мае— июне, минимум — в январе—декабре. Западные и вос
точные стены получают также максимальное количество тепла 
в мае— июне (1 6 8 ... 193 М Дж /м2) и минимальное в ноябре 
(4 М Дж /м2). В декабре и январе прямая солнечная радиация 
практически не поступает. Облучение стен северной ориентации 
происходит с апреля по август с максимумом 46 М Дж /м2 
в июне. В холодное время года на северную сторону поступает 
только рассеянная и отраженная радиация.

Наибольшая возможная продолжительность облучения стен 
различной ориентации дана в табл. 9, 10. Благодаря наличию

Таблица 9

В озм ож ная дневная продолж ительность (ч  м ин) облучения солнечными 
лучам и стен разной  ориентации н а  15-е число

Ориента
ция стен I 1! III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ю 6 40 9 02 11 40 11 18 10 36 10 00 10 16 10 54 11 46 10 16 7 34 5 56с 3 12 6 28 8  48 7  5Я 4  5?. 1 19
В, 3 3 12 4 18 Ь 42 7 Ш 8 37 9 25 8 59 7 49 6  35 5 23 4  04 3  04

Таблица 10

Время начала  и конца облучения прям ой солнечной радиацией 
ю ж ны х стен зданий  д л я  условий безоблачного неба

Месяц
Время облучения, ч мин

Месяц
Время облучения, ч мнн

начало конец начало конец

I 9 48 16 28 VII 7 58 18 14
II 8 42 17 44 VIII 7 38 18 32

III 7 18 18 58 IX 7 02 18 48
IV 7 21 18 39 X 7 37 17 53
V 7 38 18 14 XI 8 56 16 30

VI 8 00 18 00 XII 9 56 15 52

облачности действительное время облучения значительно умень
шается (табл. 11, 12).

В дневном ходе поступление прямой солнечной радиации 
также меняется. Стены СВ, В и ЮВ ориентации получают мак
симум тепла в дополуденные часы, стены ЮЗ, 3  и СЗ ориента
ции— во второй половине дня. Южные стены максимум тепла 
получают в полуденные часы, северные — в утренние и вечерние.

На вертикальные стены одновременно с прямой солнечной 
радиацией поступает рассеянная и отраженная от земной по-



Таблица И

П родолж ительность солнечного сияния (су м м а  з а  м есяц в часах) 
д л я  стен разной  ориентации

Ориента
ция стен 1 п ill IV V VI VII VIII IX X XI XII

С 14 65 89 Я5 37 13
в 8 19 58 88 133 135 148 118 72 37 11 4
ю 16 42 125 169 204 179 210 202 152 78 22 6
3 8 23 67 95 136 132 147 121 82 42 11 3

Таблица 12

Отнош ение действительной продолж ительности  солнечного сияния 
к возм ож ной  ( % )  для  стен разной  ориентации

Ориента
ция стен I И III IV V VI VII VIII IX X XI XII

С 15 33 34 35 24 4
в 8 15 32 40 50 48 53 48 37 23 10 4
ю 8 16 35 50 63 60 66 60 43 24 10 3
3 8 18 37 44 51 47 52 49 42 26 10 3

верхности и окружающих предметов радиация. Совокупность 
всех этих потоков и составляет суммарный приход радиации.

При сравнении сумм прихода прямой и суммарной радиации 
для средних условий облачности на различно ориентированные 
стены (см. табл. 4, 5 приложения) видно, что вклад рассеянной 
и отраженной радиации особенно значителен в осенне-зимний 
период, а в декабре и январе для стен всех ориентаций суммар
ную радиацию составляет только рассеянная и отраженная ра
диация.

Наибольшая годовая сумма суммарной радиации 
2490 М Д ж /м2 приходится на южную стену, к ней близки суммы 
на юго-восточную и юго-западную стены. Для стен этих ориен
таций доля рассеянной и отраженной радиаций (вместе взятых) 
в суммарной примерно такая же, как и для прямой радиации. 
Приход рассеянной и отраженной радиации на северо-западную  
и северо-восточную стены больше, чем приход прямой солнеч
ной радиации. Так, на северо-восточную стену за год поступает 
1010 М Д ж /м2 рассеянной и отраженной радиации и только 
430 М Д ж /м2 прямой солнечной радиации. Если в июне и июле 
поступление прямой солнечной радиации на северные стены 
в четыре раза меньше, чем на южные, то суммарной радиации 
только в полтора-два раза.
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Стены поглощают не всю поступающую радиацию, часть ее 
отражается. Количество отраженной радиации зависит от цвета 
и шероховатости стены. Так как для нагрева стены основное 
значение имеет поглощенная радиация, то окрашивая стены 
в различные цвета, можно добиться того, что для всех стен по
глощенная радиация будет примерно одинаковой и стены оди
наково прогреются.

Таким образом, учет поступающей на стены зданий радиа
ции поможет в какой-то степени регулировать температурный 
режим помещений, систему отопления, вентиляцию и оценивать 
величину радиации. Известно, что через окно с одинарным остек
лением проникает около половины падающей на стену солнеч
ной радиации, а при двойном остеклении — около трети.

2.4. Естественная освещенность

Световой режим местности определяется освещенностью. Есте
ственная суммарная освещенность E q любой поверхности при 
ясном небе и небольшой облачности складывается из прямой 
освещенности Е д, создаваемой лучами солнца, и рассеянной 
освещенности E D, поступающей от небесного свода и отражен
ной от земной поверхности, а при сплошной облачности опре
деляется только рассеянной освещенностью.

Данные по естественной освещенности представляют не 
только научный интерес, но имеют широкое применение в строи
тельной технике, гигиене труда, аэрофотосъемках, в сельском 
хозяйстве (особенно в растениеводстве) и промышленности.

Непосредственных измерений естественной освещенности на 
актинометрических станциях не проводится и сведения о свето
вом режиме получают расчетным методом [7, 8 ]. За  единицу 
освещенности принимается люкс (лк) или килолюкс (клк).

Исходным материалом при расчете суммарной и рассеянной 
освещенности в Ленинграде послужили инструментальные на
блюдения за суммарной и рассеянной радиацией в период 
1955— 1964 гг. Данные о суммарной и рассеянной освещенности 
получены для различного состояния неба: пасмурного, б езо б -. 
лачного и средней облачности. Средняя суммарная освещен
ность при действительных условиях облачности получена по 
многолетним данным регистрации суммарной радиации в Ленин
граде.

Естественная освещенность горизонтальной поверхности 
в светлое время суток определяется теми ж е факторами, что 
и суммарная радиация: высотой солнца, облачностью, прозрач
ностью атмосферы и характером подстилающей поверхности.

Основные закономерности годового и суточного хода суммар
ной освещенности такие же, как у  суммарной радиации. Сред
няя суммарная освещенность при реальных условиях облачно-
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сти изменяется в пределах от 1 до 55 клк и имеет правильный 
годовой ход с максимумом в июне и минимумом в декабре. 
В дневном ходе максимум наблюдается вблизи полудня (см. 
табл. 6 приложения). Для пасмурного неба суммарная освещен
ность меняется от 2 до 24 клк, для безоблачного неба — от 5 
до 78 клк, что представлено на рис. 11.

В отдельные годы при безоблачном небе и высокой прозрач
ности атмосферы в околополуденные часы освещенность увели-

Рис. 11. С ум м арн ая освещ енность (клк) горизонтальной поверхности при пас
м урном (а) и ясном (б) небе.
/  — время восхода и захода солнца, 2 — сумеречная освещенность.

чивается до 8 0 ...  85 клк, а в ноябре—декабре она уменьшается 
до 2 . . .  4 клк. В качестве иллюстрации приведен годовой ход  
суммарной освещенности горизонтальной поверхности по сред
ним многолетним данным в полдень при различных условиях 
облачности (рис. 12).

Колебания прозрачности атмосферы меньше сказываются на 
величине суммарной освещенности, так как при помутнении 
одновременно с уменьшением освещенности, создаваемой пря
мыми солнечными лучами*, возрастает доля рассеянной освещен
ности.

Суммарная освещенность горизонтальной поверхности суще
ственно зависит и от высоты солнца. При изменении ее от 7 до 
55° освещенность при безоблачном небе увеличивается от 5 до 
80 клк, с увеличением высоты солнца от 20 до 40° освещенность 
увеличивается более чем в полтора раза. При пасмурном небе 
величина освещенности мало меняется и при увеличении высоты 
солнца в том же интервале практически остается постоянной 
(рис. 13).
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Рис. 12. Г одовой ход сумм арной освещ енности (клк) гори
зонтальной поверхности при различны х условиях  облачно
сти в 13 ч 30 мин.
1 — безоблачное небо, 2— средине условия облачности, 3 — сплош
ная облачность.

Eq КЛК

Рис. 13. Зависим ость сумм арной освещ енности от вы 
соты солнца.

/ — безоблачное небо, 2 — пасмурное небо.



Г о д о в о й  х о д  р а с с е я н н о й  о с в е щ е н н о с т и  т а к о й  ж е ,  к а к  и  д л я  
с у м м а р н о й ,  т .  е . м а к с и м а л ь н а я  р а с с е я н н а я  о с в е щ е н н о с т ь  н а б л ю 
д а е т с я  в  л е т н и е  м е с я ц ы  ( 2 0 . . .  2 4  к л к ) ,  а  м и н и м а л ь н а я  —  
в  н о я б р е — д е к а б р е  ( 2 . . .  4  к л к ) .  Д о л я  е е  в  с у м м а р н о й  о с в е щ е н 
н о с т и  м е н я е т с я  в  т е ч е н и е  г о д а .  В  о к т я б р е — ф е в р а л е  о с в е щ е н 
н о с т ь  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  о п р е д е л я е т с я  р а с с е я н н ы м  с в е т о м  ( 7 5 . . .

ч

Рис. 14. Р ассеян н ая  освещ енность (клк) горизонтальной 
поверхности при ясном небе.
/  — время восхода и захода солнца.

1 0 0 % ) ,  в  л е т н и й  п е р и о д  д о л я  р а с с е я н н о й  о с в е щ е н н о с т и  в  с у м 
м а р н о й  с о с т а в л я е т  4 0 . . .  7 0  % .

В  с у т о ч н о м  х о д е  м а к с и м у м  р а с с е я н н о й  о с в е щ е н н о с т и  п р и х о 
д и т с я  н а  о к о л о п о л у д е н н ы е  ч а с ы  и  с о с т а в л я е т  в  л е т н е е  в р е м я  
д л я  б е з о б л а ч н о г о  н е б а  1 1 . . .  1 3  к л к ,  д л я  с р е д н и х  у с л о в и й  о б 
л а ч н о с т и  2 0 . . .  2 3  к л к ,  в  у т р е н н и е  и  в е ч е р н и е  ч а с ы  п р и  с р е д н и х  
у с л о в и я х  о б л а ч н о с т и  р а с с е я н н а я  о с в е щ е н н о с т ь  б л и з к а  к  с у м 
м а р н о й  ( р и с .  1 4 ) .  Р а с с е я н н а я  о с в е щ е н н о с т ь  п р и  я с н о м  н е б е  
з н а ч и т е л ь н о  з а в и с и т  о т  п р о з р а ч н о с т и  а т м о с ф е р ы  и  в ы с о т ы  
с о л н ц а .  П р и  у м е н ь ш е н и и  п р о з р а ч н о с т и  а т м о с ф е р ы  и  у в е л и ч е н и и  
в ы с о т ы  с о л н ц а  в е л и ч и н а  р а с с е я н н о й  о с в е щ е н н о с т и  у в е л и ч и в а е т с я ,  
ч т о  х о р о ш о  п р о с л е ж и в а е т с я  н а  р и с .  1 5 .  П р и  н а л и ч и и  д а ж е  н е б о л ь 
ш о г о  к о л и ч е с т в а  о б л а ч н о с т и  в с е  з а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е н и я  р а с 
с е я н н о й  о с в е щ е н н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  п р о з р а ч н о с т и  а т м о 
с ф е р ы  н а р у ш а ю т с я ,  п р и  э т о м  в е л и ч и н а  р а с с е я н н о й  о с в е щ е н н о 
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с т и  з а в и с и т  н е  т о л ь к о  о т  к о л и ч е с т в а  и  ф о р м ы  о б л а к о в ,  н о  и  
о т  и х  р а с п о л о ж е н и я  н а  н е б о с в о д е .

В  г о д о в о м  х о д е  е с т е с т в е н н о й  о с в е щ е н н о с т и  о б н а р у ж и в а е т с я  
о п р е д е л е н н а я  с в я з ь  с  х а р а к т е р о м  п о д с т и л а ю щ е й  п о в е р х н о с т и ,  т а к  
к а к  о т р а ж а т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  п о с л е д н е й  с и л ь н о  с к а з ы в а е т с я  
н а  в е л и ч и н е  к а к  с у м м а р н о й ,  т а к  и  р а с с е я н н о й  о с в е щ е н н о с т и .  П р и  
о д н и х  и  т е х  ж е  у с л о в и я х  н а б л ю д е н и й  о с в е щ е н н о с т ь  б у д е т  з н а 
ч и т е л ь н о  в ы ш е  п р и  с н е ж н о м  п о к р о в е ,  ч е м  п р и  р а с т и т е л ь н о м .  
Д л я  о б л а ч н о г о  н е б а  н а и б о л ь ш е е  в л и я н и е  с н е ж н о г о  п о к р о в а  п р о 
я в л я е т с я  п р и  б о л ь ш и х  в ы с о т а х  с о л н ц а ,  п р и  м а л ы х  в ы с о т а х

Е 0 илк

сферы  (Р ) при безоблачном  небе.
P i-0 ,6 5 0 . . .  0,690; Р 2“  0 ,7 0 0 .. .  0,730; Р 3= 0 ,7 4 0 . . .  0,780.

с н е ж н ы й  п о к р о в  у с и л и в а е т  о с в е щ е н н о с т ь  п р и  я с н о м  н е б е  
( т а б л .  1 3 ) .  И з  д а н н ы х  т а б л .  1 3  с л е д у е т ,  ч т о  р а с с е я н н а я  о с в е 

щ е н н о с т ь  п р и  п а с м у р н о м  н е б е  и  с н е ж н о м  п о к р о в е  б о л ь ш е  н а
2 0 . . .  4 0  %  п о  с р а в н е н и ю  с  о с в е щ е н н о с т ь ю  п р и  р а с т и т е л ь н о м  
п о к р о в е ,  а  п р и  б е з о б л а ч н о м —  л и ш ь  н а  5 . . .  2 0 % .  Н е м а л у ю

Т а б ли ц а  13

Рассеянная  освещ енность (к л к )  при пасмурном 
и ясном  небе в снеж ны й и бесснеж ны й периоды  года

Высота 
солнца, . . .  0

Пасмурно Ясно

XI—III IV -X X I - I I I IV-X

10 6 ,0 4 ,7 6 ,0 4 ,6
15 10 ,2 7 ,4 10,0 7 ,7
20 14 ,4 9 ,7 10,6 10,1
25 18 ,7 10 ,8 11 ,2 11,0
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р о л ь  п р н  э т о м  и г р а е т  с т р у к т у р а  с н е г а ,  е г о  ч и с т о т а  и  в л а ж н о с т ь ,  
т а к  к а к  в с е  э т о  в л и я е т  н а  а л ь б е д о .  П р е д е л ы  к о л е б а н и й  о с в е 
щ е н н о с т и  в  е с т е с т в е н н ы х  у с л о в и я х  м о г у т  б ы т ь  з н а ч и т е л ь н ы м и .  
Д а ж е  в  т е ч е н и е  ч а с а  у р о в е н ь  о с в е щ е н н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  
ф о р м ы  и  р а с п о л о ж е н и я  о б л а ч н о с т и  м о ж е т  м е н я т ь с я  в  н е с к о л ь к о  
р а з  ( р и с .  1 6 ) .

М о ж н о  о п р е д е л и т ь  о с в е щ е н н о с т ь  в  т о м  и л и  и н о м  п у н к т е  и  
п о  з а д а н н ы м  у с л о в и я м .  У ч и т ы в а я  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  р е ж и м

Еа клк

Рис. 16. Д невной  х од  сумм арной осве
щ енности (клк) по еж ечасны м  данным.
/  — 4 июня 1977 г., переменная облачность; 
2 — 5 июня 1977 г., сплошная облачность.

е с т е с т в е н н о й  о с в е щ е н н о с т и  н е  з а в и с и т  о т  г е о г р а ф и ч е с к о г о  п о л о 
ж е н и я  п у н к т а  н а б л ю д е н и я ,  а  я в л я е т с я  Л и ш ь  ф у н к ц и е й  в ы с о т ы  
с о л н ц а  и  о б л а ч н о с т и ,  К .  С .  Ш н ф р и н  и  Л .  Н .  Г у с е в а  р а з р а б о 
т а л и  с х е м у  п р о г н о з а  м е с т н о й  о с в е щ е н н о с т и  п о  и з в е с т н о й  в ы с о т е  
с о л н ц а  и  д а н н ы м  п р о г н о з а  о б л а ч н о с т и  [8 , 9 ] .  У с п е ш н о с т ь  т а к о г о  
п р о г н о з а  в  о с н о в н о м  б у д е т  з а в и с е т ь  о т  п р о г н о з а  о б л а ч н о с т и .  
П р и  р е ш е н и и  р а з н ы х  н а у ч н ы х  и  п р а к т и ч е с к и х  з а д а ч ,  н а п р и м е р  
п л а н и р о в а н и и  р а с х о д а  э л е к т р о э н е р г и и ,  т р е б у ю т с я  д а н н ы е  о  с у 
м е р е ч н о й  о с в е щ е н н о с т и  п р и  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х .  М е т о д и к и  р а с 
ч е т а  с у м е р е ч н о й  о с в е щ е н н о с т и  п о к а  н е  и м е е т с я .  Д л я  п о л у ч е н и я  
х о т я  б ы  н е к о т о р о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  т о м ,  к а к и е  м о г у т  б ы т ь  
в е л и ч и н ы  о с в е щ е н н о с т и  в  э т о т  п е р и о д ,  в  р а б о т е  [8 ] п р и в о д я т с я
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т а б л и ц ы  о с в е щ е н н о с т и  г о р и з о н т а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  в  з а в и с и м о 
с т и  о т  г л у б и н ы  п о г р у ж е н и я  с о л н ц а  п р и  р а з л и ч н ы х  с о с т о я н и я х  
н е б е с н о г о  с в о д а  и  р а з л и ч н о й  п о д с т и л а ю щ е й  п о в е р х н о с т и .  Н а п р и 
м е р ,  е с л и  с о л н ц е  н а х о д и т с я  н а  г о р и з о н т е  п р и  б е з о б л а ч н о м  н е б е ,  
о с в е щ е н н о с т ь  р а в н а  6 1 0  л к ,  а  п р и  п о г р у ж е н и и  п о д  г о р и з о н т  н а  
5  о с в е щ е н н о с т ь  в с е г о  7 , 3  л к .

О с в е щ е н н о с т ь  в о  м н о г о м  з а в и с и т  о т  р а с п о л о ж е н и я  п л о щ а 
д о к ,  н а  к о т о р ы х  в е д у т с я  а к т и н о м е т р и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я .  Т а к ,  
в  б о л ь ш и х  г о р о д а х ,  г д е  а т м о с ф е р а  з а м у т н е н а  б о л ь ш и м  к о л и 
ч е с т в о м  д ы м а  и  п ы л и ,  а  т е р р и т о р и я  з а с т р о е н а ,  е с т е с т в е н н а я

Еаго р/Е а  пригор %

90

80

11 IV VI VIII X XII

Рис. 17. Годовой ход отнош ений (% ) 
сумм арной освещ енности в городе (Л е 
нинград) к сумм арной освещ енности 
в пригороде (В оейково) в 13 ч 30 мин.

о с в е щ е н н о с т ь  г о р и з о н т а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е ,  
ч е м  о с в е щ е н н о с т ь  в  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и  ( т а б л .  1 4 ) .  И з  д а н н ы х  
т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  в  о с е н н е - з и м н и й  п е р и о д а  с р о к  1 3  ч  3 0  м и н  
о н а  с о с т а в л я е т  5 4 . . .  8 4  % ,  в  л е т н и й  к о л е б л е т с я  о т  8 5  д о  1 0 0 % .  
В  о с т а л ь н ы е  с р о к и  о с е н н е - з и м н е г о  п е р и о д а  о с в е щ е н н о с т ь  
в  Л е н и н г р а д е  н а  5 . . .  1 0 %  м е н ь ш е ,  ч е м  в  Н и к о л а е в с к о м .  О т н о 
с и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  о с в е щ е н н о с т и  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и  в  з и м 
н е е  в р е м я  о п р е д е л я е т с я  е щ е  и  в л и я н и е м  б о л е е  ч и с т о г о  с н е ж н о г о  
п о к р о в а  —  е г о  б о л ь ш о й  о т р а ж а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т ь ю .

Таблица  14
Отнош ение (% )  сумм арной и рассеянной освещ енности в Л енинграде 
к освещ енности в сельской местности (ст. Н иколаевское) в 13 ч 30 мин

II III IV V VI VII VIII IX X XI

С ум м арная освещ енность
1 74 84 | 89 96 96 100 91 86 67 | 57 |

Рассеянная освещ енность
1 75 79 83 | 92 ) 84 | 87 | 84 | 84 1 81 73 I
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С р а в н е н и е  г о р о д с к о й  о с в е щ е н н о с т и  с  б л и з к и м  п р и г о р о д о м  
п о к а з а н о  н а  р и с .  1 7 ,  г д е  п р и в е д е н  г о д о в о й  х о д  о т н о ш е н и й  с у м 
м а р н о й  о с в е щ е н н о с т и  в  Л е н и н г р а д е  и  В о е й к о в о  в  с р о к  
1 3  ч  3 0  м и н .  Н а и б о л ь ш е е  о с л а б л е н и е  о с в е щ е н н о с т и  в  Л е н и н 
г р а д е  н а б л ю д а е т с я  в  х о л о д н о е  в р е м я  г о д а  —  н а  2 5 . . .  3 0  ю, ч т о ,  
о ч е в и д н о ,  в ы з в а н о  о с л а б л е н и е м  в е н т и л я ц и и  г о р о д с к о й  а т м о с ф е р ы  
и  с к о п л е н и е м  з а г р я з н я ю щ и х  п р и м е с е й  в  п р и з е м н о м  с л о е .  
В  т е п л ы й  п е р и о д  о т л и ч и е  е с т е с т в е н н о й  о с в е щ е н н о с т и  в  Л е н и н 
г р а д е  о т  о с в е щ е н н о с т и  в  В о е й к о в о  с о с т а в л я е т  5 . . .  1 0 % ,  а  в  о т 
д е л ь н ы е  д н и  п р и  в е т р а х  з а п а д н о й  п о л о в и н ы  г о р и з о н т а  ( д у ю щ и х  
о т  г о р о д а )  о с в е щ е н н о с т ь  в  В о е й к о в о  б л и з к а ,  а  и н о г д а  и  н и ж е  
о с в е щ е н н о с т и  в  г о р о д е ,  ч т о ,  п о - в и д и м о м у ,  о б ъ я с н я е т с я  в о з д е й 
с т в и е м  д ы м о в о г о  ш л е й ф а  г о р о д а .



3. ОСОБЕННОСТИ АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

. П о д  а т м о с ф е р н о й  ц и р к у л я ц и е й  п о н и м а е т с я  с о в о к у п н о с т ь  о с 
н о в н ы х  в о з д у ш н ы х  т е ч е н и й .

v H a  с е в е р о - з а п а д е  е в р о п е й с к о й  ч а с т и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  г д е  
р а с п о л о ж е н  Л е н и н г р а д ,  о с н о в н о й  ч е р т о й  ц и р к у л я ц и о н н ы х ' п р о 
ц е с с о в  я в л я е т с я _ в о э н и к н о в е н и е ,  п е р е м е щ е н и е  и  э в о л ю ц и я  к р у п 
н о м а с ш т а б н ы х  а т м о с ф е р н ы х  в и х р е й  — ц и к л о н о в  и  а н т и ц и к л о -  
н о в у /  В  с и с т е м е  а т м о с ф е р н о й  ц и р к у л я ц и и  н а  р а й о н  Л е н и н г р а д а  
п е р е м е щ а ю т с я  в о з д у ш н ы е  м а с с ы ,  с ф о р м и р о в а в ш и е с я  н а д  р а з 
л и ч н ы м и  р а й о н а м и  и  и м е ю щ и е  р а з н ы е  м е т е о р о л о г и ч е с к и е  х а 
р а к т е р и с т и к и .  И м е н н о  в  з о н а х  с х о д и м о с т и  в о з д у ш н ы х  м а с с  
к о т о р ы е  н а з ы в а ю т с я  а т м о с ф е р н ы м и  ф р о н т а м и ,  в о з н и к а ю т  и  р а з 
в и в а ю т с я  ц и к л о н ы .  В  о б л а с т и  а т м о с ф е р н ы х  ф р о н т о в  н а б л ю 
д а ю т с я  с л о ж н ы е  п о г о д н ы е  у с л о в и я :  с и л ь н ы е  в е т р ы ,  о б ш и р н ы е  
п о л я  о б л а к о в  и  о с а д к о в ,  г р о з ы ,  ш к в а л ы  и  т .  д .  |

А н т и ц и к л о н ы  ж е  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в "  х а р а к т е р и з у ю т с я  
х о р о ш е й  п о г о д о й .  В  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  и х  в е т р ы  с л а б ы е  и  
т о л ь к о  н а  п е р и ф е р и и  с к о р о с т ь  в е т р а  в о з р а с т а е т .  П р е о б л а д а е т  
м а л о о б л а ч н а я  с у х а я  п о г о д а ;  л и ш ь  в  н и ж н и х  с л о я х  в о з д у х а  
г л а в н ы м  о б р а з о м  в  х о л о д н о е  п о л у г о д и е ,  о т м е ч а е т с я  о б р а з о в а 
н и е  с л о и с т ы х  о б л а к о в  и  в ы п а д е н и е  м о р о с я щ и х  о с а д к о в .

У с л о в и я  п о г о д ы  в  ц и к л о н а х  и  а н т и ц и к л о н а х  м о г у т  о т л и 
ч а т ь с я  о т  о п и с а н н ы х  в ы ш е ,  т а к  к а к  о н и  з а в и с я т  о т  х а р а к т е р а  
в о з д у ш н ы х  м а с с ,  в  к о т о р ы х  с ф о р м и р о в а н о  б а р и ч е с к о е  о б р а з о 
в а н и е ,  о т  с т а д и и  е г о  р а з в и т и я ,  о т  о с о б е н н о с т е й  п о д с т и л а ю щ е й  
п о в е р х н о с т и ,  о т  с е з о н а  и  т .  д .  О д н а к о  в  ц е л о м  в  а н т и ц и к л о н а х  
п о г о д н ы е  у с л о в и я  б о л е е  б л а г о п р и я т н ы ,  ч е м  в  ц и к л о н а х .

;Ц ? Л Я  р а й о н а  Л е н и н г р а д а  х а р а к т е р н а  б о л ь ш а я  п о в т о р я е м о с т ь  
в о з д у ш н ы х  м а с с  а т л а н т и ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  ч т о  о п р е д е л я е т  
м о р с к и е  ч е р т ы  е г о  к л и м а т а .  В  х о л о д н о е  п о л у г о д и е  ц и к л о н и ч е 
с к и е  п р о ц е с с ы  у с и л и в а ю т с я ,  а  в  т е п л о е ,  к а к  п р а в и л о ,  н е с к о л ь к о  
о с л а б е в а ю т .  А к т и в н а я  ц и к л о н и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  и  ч а с т а я  
с м е н а  в о з д у ш н ы х  м а с с  о п р е д е л я ю т  н е у с т о й ч и в ы й  р е ж и м  п о 
г о д ы  в о  в с е  с е з о н ы .

Л е н и н г р а д  р а с п о л о ж е н  в б л и з и  « д о р о г  ц и к л о н о в » ,  п о э т о м у  
п о ч т и  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  з д е с ь  н а б л ю д а е т с я  п р е о б л а д а н и е  
ц и к л о н и ч е с к о й  ц и р к у л я ц и и .  Л и ш ь  в  м а е  и  и ю л е  с у м м а  а н т и ц и к -
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л о н и ч е с к и х  и  м а л о г р а д и е н т н ы х  б а р и ч е с к и х  п о л е й  и м е е т  п о в т о 
р я е м о с т ь ,  п р е в ы ш а ю щ у ю  5 0 %  ( р и с .  1 8 ) .  И н т е р е с н о  о т м е т и т ь ,  
ч т о  в  М о с к в е ,  р а с п о л о ж е н н о й  в с е г о  в  6 0 0  к м  к  ю г о - в о с т о к у  о т  
Л е н и н г р а д а ,  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  п р е о б л а д а е т  а н т и ц и к л о н и ч е -  
с к а я  ц и р к у л я ц и я ,  х а р а к т е р н а я  д л я  к о н т и н е н т а л ь н о г о  к л и м а т а .

Циклоны на район Ленинграда перемещаются во все сезоны 
главным образом с запада, осенью и зимой велика также по
вторяемость перемещения циклонов с северо-запада, а весной 
и летом нередки выходы юго-западных циклонов (табл. 15).

р %

Рис. 18. П овторяем ость различны х барических полей 
в районе Л ен инграда  (1967— 1976 гг.).
/ — циклоны, 2 — антициклоны, 3 — ыалограднентные поля.

Антициклоны приходят в район Ленинграда в большинстве 
случаев с запада и северо-запада, однако возможны вхожде
ния их и с других направлений.

Т а б ли ц а  15
П овторяем ость ( % )  траекторий  циклонов в районе Л ен инграда

Сезон с СВ в ю н ю ю з 3 с з

Зи м а 1 _ 3 14 48 34
Весна — — _ 1 3 25 43 28
Л ет о - - — — 4 11 28 34 23
Осень 1 — — — 8 11 51 29
Год 1 — 1 6 20 44 28

З и м о й  ц и к л о н и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  к а к  п р а в и л о ,  у с и л и 
в а е т с я ,  у в е л и ч и в а е т с я  п о в т о р я е м о с т ь  п р о х о д я щ и х  ч е р е з  Л е н и н 
г р а д  а т м о с ф е р н ы х  ф р о н т о в  ( т а б л .  1 6 ,  р и с .  1 9 ) .  В  л е т н и й  с е з о н
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число основных фронтов уменьшается, но в тыловой части цик
лонов отмечается большое количество вторичных холодных 
фронтов.

Около 80 % осадков в районе Ленинграда имеет фронталь
ное происхождение и лишь небольшая их часть выпадает вне 
зоны фронтов в однородных воздушных массах. Зимой на фрон
тах выпадают обложные осадки, летом ж е фронтальные осадки 
нередко имеют ливневой характер.

Рис. 19. С реднее число-дней с ф ронтам и ( / ) ,  с осадкам и на 
ф ронтах  (2 ), с количеством осадков 3 мм и более на фрон
тах  (5 ), 1972— 1976 гг.

' Прохождение хорошо выраженных атмосферных фронтов 
сопровождается в ряде случаев сильным ветром (рис. 20), 
а в теплое полугодие, кроме того, и грозами (рис. 2 1 ) .у

Т а б ли ц а  16

Среднее число проходящ их через Л ен инград  ф ронтов

Сезон

Типы фронтов

Всеготеплые и 
верхние 
теплые

холодные н 
вторичные 

холодные

ОК
КЛ

ЮЗ
ИИ

м
ал

оп
од


ви

ж
ны

е

Зи м а 21 21 11 1 54
Весна 12 19 8 — 39
Л ето 5 27 5 1 38
Осень 17 20 и 1 49
Год 55 87 35 3 180
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Анализ повторяемости переносов воздушных масс иа район 
Ленинграда (табл. 17) позволяет сделать вывод о том, что при 
преобладании переносов западных румбов нередко сюда посту
пает воздух с других направлений. Таким образом, в Ленин
граде в течение всего года происходит смена воздушных масс 
морского, континентального и арктического происхождения.

В зимний сезон, когда преобладают воздушные течения за 
падной и южной частей горизонта, наибольшую повторяемость 
(около 60 %) имеет умеренно теплая влажная погода с темпе

ратурами от 0 до — 7°С.

п

Рис. 20. С реднее число дней а  с сильным ветром 
на ф ронтах  ( / )  и вне ф ронтальны х зон (5 ), 1972— 

1976 гг.

Вторжения арктических воздушных масс приводят к уста
новлению очень холодной сухой погоды с температурой воз
духа — 17, — 25 °С, однако повторяемость такой погоды неве
лика (5 %). В теплых секторах атлантических и средиземномор
ских циклонов в Ленинград приходит очень теплый влажный 
воздух с температурой 3 . . .  6°С; повторяемость таких условий 
составляет около 10% . Именно с ними связано выпадение наи
более значительных осадков. .

Т а б ли ц а  17

П овторяем ость ( % )  переносов воздуш ны х м асс

Сезон с с в в юв ю ю з 3 с з Сла бый 
перенос

Зим а 2 3 4
pi
le 15 16 18 14 10

В есна 4 11 9 15 6 12 13 13 17
Л ето Ь 11 9 9 5 13 14 12 22
Осень 3 4 10 15 11 19 18 14 6
Год 4 8 8 14 9 15 15 13 14
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п

В летний сезон западные потоки приносят обычно в район 
Ленинграда влажные воздушные массы с температурой близкой 
к норме (1 2 ...  20 °С).

Ж аркая сухая погода с температурой 2 6 ...  30°С  связана 
с приходом с юго-востока воздушных масс, прогревшихся над  
континентом; повторяемость таких условий составляет 12% .

Холодная погода с температурой 5 . . .  10 °С в летний сезон 
отмечается при перемещении с северо-запада через район Л е

нинграда циклонов, в тыло
вой части которых далеко на 
юг проникают воздушные 
массы арктического проис
хождения. Повторяемость та
ких процессов невелика.

Переходные сезоны ха
рактеризуются разнообраз
ными погодными условиями.

е В связи с частой сме
ной воздушных масс различ
ного происхождения в рай
оне Ленинграда во все се
зоны могут наблюдаться 
большие отклонения темпе
ратуры воздуха от сред
них многолетних значений 
(норм). Периоды с такими 
отклонениями, которые мо
гут длиться по нескольку 
дней, а иногда и недель, по
лучили название волн тепла 
и х о л о д а !/ Ленинградские 

метеорологи исследовали повторяемость та к !?  волн за  80-лет
ний период (1881— 1960 гг.). При этом в январе волной холода 
или тепла считался период, когда средняя суточная температура 
отклонялась от нормы более чем на 8°С, в октябре и апреле —  
более чем на 4°С, а в июле — на 3°С и более. В холодных ян
варях волны тепла небольшой длительности отмечались лишь 
в начале и в конце месяца. В теплых же январях волны тепла 
(оттепели) могут наблюдаться в течение всего месяца, но осо
бенно часты они во вторую половину. В обычных, близких 
к норме, январях волны холода отмечаются' в основном в пер
вой половине месяца.

Зимние волны тепла, как правило, определяются западным 
переносом атлантического воздуха. Например, средняя темпе
ратура воздуха в Ленинграде в теплом январе 1975 г. оказа
лась на 6°С выше нормы.

Исключительно мощная как по продолжительности, так и 
по величине отклонения температуры от нормы волна холода,

Рис. 21. Среднее число дней п  с гро
зам и  на ф ронтах (1) и вне ф ронталь
ных зон (2 ), 1972— 1976 гг.
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вызванная интенсивным притоком арктических воздушных масс, 
обрушилась на Ленинград в последнюю неделю 1978 г. Темпе
ратура ниже —20 °С удерживалась непрерывно в течение 141 ч, 
что в три с лишним раза перекрыло отмеченную ранее макси
мальную продолжительность для декабря периода с темпера
турой ниже — 20 °С.

В холодных июлях отмечаются очень редкие волны тепла 
и имеет место значительная повторяемость волн холода в тече-

Рис. 22. К ар та  погоды  за  3 ч 8 ию ля 1972 г. (ж аркое  
л ето).

ние всего месяца. В теплых июлях волны холода изредка наб
людаются в первой декаде, в середине и в конце месяца, 
а волны тепла имеют большую повторяемость в течение всего 
месяца. В июлях с температурой воздуха около нормы обычно 
происходит частое чередование волн тепла и холода. Продол
жительность их, как правило, два-три дня, а в третьей де
к ад е— от четырех до семи дней.

Летом волны тепла наблюдаются в случаях, когда на Се
веро-Запад СССР поступают сухие и теплые воздушные массы 
из районов Нижнего Поволжья и Средней Азии. Йменно такие 
процессы отмечались жарким летом 1972 г. На рис. 22 пред
ставлена схема процесса 8 июля 1972 г., когда была отмечена 
самая высокая температура воздуха в Ленинграде за весь 
многолетний период наблюдений (33,6 °С).

Таким образом-Дциркуляционные процессы являются опреде
ляющими при формировании климатического режима Ленин
града, под которым понимается вся совокупность разнообраз
ных погодных условий. Преобладающий в течение всего года
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западный перенос воздушных масс и циклонических образова
ний из районов Атлантического океана является причиной фор
мирования в районе Ленинграда климата с хорошо выраженными 
морскими чертами: мягкой зимой, прохладным летом, достаточ-; 
ным увлажнением и сравнительно частым выпадением осадков./w

3.1. Атмосферное давление

(Д авление воздуха является одной из основных и существенных 
характеристик физического состояния атмосферы*}

В метеорологии за  основную единицу давления воздуха 
в настоящее время принят гектопаскаль (гП а), численно рав
ный применявшемуся ранее миллибару.

Атмосферное давление всегда уменьшается с высотой, по
этому для получения представления о пространственном рас
пределении и для сравнимости результатов давление на высоте 
станции приводится к уровню моря. Для Ленинграда при вы
соте установки барометра 4,8 м разница в давлении на высоте 
станции и на уровне моря составляет примерно 0,6 гПа.

В каждой точке земной поверхности атмосферное давление 
не остается постоянным. Характер изменений определяется тер
мическими и динамическими причинами.

^ О т личительной особенностью режима давления в Ленин
граде, как и на всем Северо-Западе Европейской территории 
СССР, является большая изменчивость во времени, особенно 
в холодный период, что обусловлено интенсивной циклониче
ской деятельностью. Причем диапазон изменения атмосферного 
давления очень широкий — от 953,8 гПа (декабрь 1902 г.) до 
1064,3 гПа (январь 1907 г.)^

Годовой ход атмосферного давления описывается средними 
месячными многолетними его значениями.

'В  Ленинграде изменение значений атмосферного давления 
от месяца к месяцу невелики. Максимум давления воздуха
1014,6 гПа отмечается в мае, минимум, равный 1010,1 гПа, при
ходится на июль. Годовая амплитуда атмосферного давления 
близка к значениям над океаном — всего 4,5 гП ак/

С октября по апрель среднее месячное давление воздуха 
почти не меняется и колеблется от 1013,3 до 1013,7 гПа (см. 
табл. 7 приложения). В это время года над Ленинградом рас
полагается северо-западная окраина области повышенного дав
ления в азиатском антициклоне, охватывающая почти всю тер
риторию СССР.

В мае происходит перестройка барического поля атмосферы 
с зимнего режима на летний. Начинается прогревание конти
нента, азиатский антициклон исчезает. Океан и морские побе
режья, в том числе и район Ленинграда, оказываются холод
нее внутренних районов.
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Среднее месячное давление воздуха в отдельные годы зна
чительно отличается от многолетнего. Для холодного в.ремени 
года эти отклонения в два раза больше, чем для теплого и со
ставляют 1 5 ... 20 гПа. При этом наибольшие изменения атмо
сферного давления характерны для февраля.
\Г О  диапазоне изменений средних месячных значений давле

ния воздуха в отдельные годы можно судить по разности между  
наибольшими и наименьшими их значениями за период с 1881 
по 1975 г.:

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

2 9 ,8  3 7 ,8  3 2 ,8  2 3 ,3  1 4 ,6  13 ,6  13 ,9  1 8 ,4  2 0 ,3  2 4 ,7  28 ,1  3 2 ,6

За тот же период изменения среднего суточного давления 
воздуха внутри каждого месяца имеют еще большие пределы. 
Например, с декабря по февраль в 2 5 ...  30 % лет разность 
между наибольшим и наименьшим значениями среднего суточ- , 
ного давления в каждом из этих месяцев превышает 60 гПа. / 

В то ж е время изменения атмосферного давления в течение 
суток для умеренных широт, в том числе и для Ленинграда,
выражены слабо. Для большинства месяцев суточная ампли
туда составляет всего 0 ,4 .. .  0,5 гПа. Наибольшее ее значение 
(0,7 гПа) приходится на май, октябрь и декабрь. Практического 
значения периодические суточные колебания не имеют, так как 
они в значительной степени перекрываются непериодическими 
колебаниями.

-При быстром прохождении барических систем давление воз
духа даж е за несколько часов может резко упасть или повы
ситься и вызвать в отдельные дни большие суточные ампли
туды. Максимальные суточные непериодические амплитуды 
атмосферного давления при этом зимой наибольшие и нередко 
составляют 3 0 ...  40 гПа, а летом не превышают 1 5 ... 20 rllaJ- 

Так, 21— 22 декабря 1971 г. в районе Ленинграда произошла 
быстрая смена барических образований: вместо хорошо разви
того гребня пришел глубокий циклон и давление за  сутки по
низилось на 42 гПа. При обратном процессе атмосферное дав
ление может также резко повыситься: так, 26.—27 ноября 
1958 г. на место быстро смещающегося глубокого циклона пе
реместился антициклон и давление воздуха в Ленинграде за 
сутки повысилось на 33,5 гПа. Были отмечены случаи, когда 
только за три часа давление изменялось на 1 0 ... 12 гПа (2 2 де
кабря 1971 г., 18 октября 1967 г.).1-Дак правило, •'та-кими-рез
кими изменениями атмосферного давления осенью сопровож
даются наводнения в Ленинграде. \

Замечено, что резкое изменение давления воздуха ото дня ко 
дню вызывает у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы ухудшение состояния. В климатических условиях 
Ленинграда зимой понижение атмосферного давления за сутки на
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8 гПа и более приводит к увеличению показателя заболевае
мости [11J.

'(Определение междусуточной изменчивости (разности давле
ния между двумя смежными сутками за один и тот ж е срок) 
и ее повторяемости имеет важное практическое значение. Она 
же служит дополнительной и существенной характеристикой 
циклонической деятельности.

Средняя месячная междусуточная изменчивость давления 
воздуха по абсолютному значению (знак изменения давления 
во внимание не принимался) обычно невелика и возрастает от 
3,4 гПа в июле до 7,3 гПа в январе, но в некоторые годы уве
личивается соответственно до 4,3 и 10,5 гПа (см. табл. 8 при
ложения) Л

Повторяемость междусуточной изменчивости давления воз
духа с учетом знака (положительная при повышении давления 
от предыдущего дня к последующему и отрицательная при по
нижении) помещена для всех месяцев в табл. 9 приложения. 
Поскольку какой-либо существенной разницы в полученных ре
зультатах за 8 и 14 ч нет, в таблице приводятся данные только 
за 8 ч. Давление воздуха в Ленинграде чаще всего остается 
постоянным или меняется незначительно. Иногда перепады его 
доходят до ± 2 0 . . .  30 гПа, хотя повторяемость таких случаев 
даж е зимой невелика и не превышает 5 %.

Самые большие в году экстремальные значения междусуточ
ной изменчивости 3 5 ...  42 гПа отмечаются в период декабрь— 
март (см. табл. 8 приложения), а в летние месяцы они умень
шаются до 1 8 ... 22 гПа. Причем во все месяцы, кроме ноября, 
экстремальные значения междусуточной изменчивости при по
нижении давления (отрицательные) больше, чем при его повы
шении (положительные). В отдельные месяцы эти превышения 
составляют 8 . . .  10 гПа.

3.2. Ветер

|  Ветер — это горизонтальное движение воздуха относительно 
'■земной поверхности. Скорость ветра является векторной вели

чиной, она характеризуется модулем и направлением. В метео
рологии модуль скорости принято измерять в метрах в секунду, 
направление (азимут точки, откуда дует в етер )— в градусах 
или румбах. На метеостанциях приборы для измерения ветра 
устанавливают на мачтах высотой 1 0 ... 12 mJ

В сроки наблюдений определяют среднее за 2 мин направле
ние и осреднеиное за 10 мин значение модуля скорости ветра. 
Кроме того, в последние годы регистрируется также максималь
ная мгновенная (осредненная за 2 . . .  3 с — время инерции при
бора) скорость ветра (порыв) между сроками и в сроки наблю
дений; эта характеристика учитывается при расчете динамиче
ских нагрузок на различные объекты.
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Все конструкции, возвышающиеся над поверхностью земли, 
в той или иной мере подвергаются ветровому воздействию. Для  
таких сооружений, как телевизионные и радиомачты, башни, 
опоры линий электропередачи, дымовые трубы, ветровая на
грузка является основной. Ее также необходимо учитывать при 
проектировании зданий высотой более 40 м. Скорость и на
правление ветра принимаются во внимание при выборе режима 
отопления зданий, при производстве строительных и погрузо- 
разгрузочных работ, при разводке мостов и т. д. Информация
о ветре используется также при оценке условий труда и отдыха 
людей на открытом воздухе (комфортные, дискомфортные усло
вия) .

Ветер связан со всем комплексом гидрометеорологических 
характеристик. От структуры воздушных течений, направления 
и скорости воздушных потоков зависит температурно-влажност- 
ный режим района. Опасные подъемы уровня Невы и наводне
ния также связаны с особенностями поля ветра, определяемыми 
общей синоптической ситуацией.

Ветер возникает вследствие неравномерного распределения 
атмосферного давления. Чем больше горизонтальный бариче
ский градиент (перепад давления на единицу расстояния), тем 
сильнее ветер и устойчивее его направление. Однако при оди
наковых перепадах давления характер ветра зависит от термо
динамических характеристик воздушных масс и от местных 
условий. Особенно велико влияние земной поверхности на ветер 
в нижних слоях воздуха. Чем больше шероховатость поверхно
сти, тем сильнее сказывается ее тормозящее действие на воз
душные потоки в нижних десятках и сотнях метров и тем ин
тенсивнее турбулентность.

Как и любой холм или лес, массив городских домов, завод
ских труб и башен представляет собой существенное препят
ствие для воздушных потоков. Ленинград, расположенный иа 
равнине, можно в этом плане сравнить с залесенной холмистой 
местностью.

Результаты исследований, полученные за последние годы, 
свидетельствуют о том, что динамическое влияние большого 
города на воздушный поток может сказываться в значительном 
по толщине слое воздуха, иногда до высоты более километра.

Ветер у земли>{Обычно осенью и зимой в Ленинграде бари
ческие градиенты и соответственно скорости ветра в среднем  
несколько больше, чем летом. На направление и скорость ветра 
здесь заметно влияют местные условия, такие, как близость 
Финского залива, различный характер застройки районов и др. 
При встрече с массивом городских построек воздушный поток 
существенно деформируется. Его направление в большей или 
меньшей степени изменяется в зависимости от расположения 
улиц и плотности застройки кварталов, а скорость в основном 
уменьшается? \/
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Повторяемость ветров различных направлений и штилей на 
станции Ленинград, ИЦП представлена в табл. 10 приложения 
и на рис. 23. При этом указаны повторяемости в процентах

Январь

С

Июль

Год

Апрель

Октябрь
С

Р и с . '23. П овторяем ость (% ) различны х направлений ветра  и ш тилей по 
сезонам  (циф ра в  центре —  повторяем ость ш тилей).

каждого направления от общего числа наблюдений без шти
лей и повторяемость штилей в процентах от общего числа наб
людений.

i |B  Ленинграде преобладают ветры западного, юго-западиого 
и Ложного направлений. Повторяемость их в среднем за  год
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превышает 50% . Ветры преобладающих направлений, как это 
обычно бывает, являются и наиболее сильными: 3 ,3 ...  3,7 м/с 
(см. табл. 11 приложения). Реж е наблюдаются восточные и се
верные ветры (рис. 23), средняя скорость их не превышает
3 м/с.

При современном загрязнении воздушного бассейна города 
ветер играет немаловажную роль — освобождает воздушный 
бассейн от загрязнения естественным путем^У

Сведения о скорости ветра при различных направлениях 
в сочетании с повторяемостью направлений особенно необхо
димы при проектировании строительства в Ленинграде, разме
щении в нем зон отдыха и предприятий, особенно таких, кото
рые связаны с вредными выбросами в атмосферу.

Изменение направления ветра по сезонам невелико.. Осенью 
Н 'Зймои, когда сильно развита циклоническая деятельность, 
чаще всего отмечаются ветры западной, южной и юго-западной 
четверти горизонта (рис. 23) со средними месячными скоро
стями более 4 м/с. Менее характерны в это время ветры север
ного, северо-восточного и восточного направлений, средняя ме
сячная скорость которых не превышает 3 м/с.

Самые существенные изменения в ветровом режиме обнару
живаются при переходе от зимы к лету. Циклоническая дея
тельность в теплый период заметно ослабевает, и скорости ветра 
в Ленинграде в целом уменьшаются. Однако сохраняется пре- : 
обладание западного ветра, а его скорость даж е летом состав
ляет 3 ,3 .. .  3,5 м/с. Зато повторяемость северо-восточного ветра > 
от зимы к лету возрастает в два раза (рис. 23). В мае, июле ' 
и августе северо-восточный ветер бывает так ж е часто, как и 
западный (см. табл. 10 приложения). Летом повторяемость 
штилей в полтора раза.выше, чем. зимой.-/ ~..- ....................

В течение года роль ветра в формировании термического 
режима заметно меняется. О влиянии различных воздушных 
масс на термический режим города дают представление 
табл. 12 приложения, а также так называемые термические 
розы ветра (рис. 24). Зимой, например, при преобладающих 
ветрах западного, юго-западного и южного направлений не
редко отмечаются оттепели, при которых температура воздуха 
в отдельные дни повышается до 6°С. Хотя из всех ветров восточ
ные, северо-восточные и северные наиболее редки в холодный 
период, но с ними, как правило, связано резкое понижение тем
пературы воздуха в Ленинграде, а с восточными и северо-вос
точными зимой — экстремально низкие ее значения.

( Самый теплый воздух с апреля по июль приходит с юго- 
восточным и южным потоками, а похолодание вызывает север
ный ветер. Однако значительное понижение температуры воз
духа в Ленинграде летом до 5 . . .  10 °С возможно также в ночные 
часы при ясной, тихой погоде в результате радиационного вы
холаживания.
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Осенью с западными потоками в Ленинград поступает теп
лый воздух с Атлантики, и температура воздуха в октябре при 
этом бывает около 7°С.

При штиле 
-5,6 °С

Апрель

С
Г

Рис. 24. П олож ительное {1) и отрицательное (2) отклонение тем пера
туры  во здуха  при различны х направлениях  ветра  и ш тиле от средней 
месячной.

В теплый период имеет место суточная периодичность изме
нения направления ветра, связанная с бризовым эффектом. 
В районах Ленинграда, находящихся вблизи Финского залива, 
в малооблачную погоду на фоне слабых барических градиен
тов формируется дневной бриз — ветер со скоростью 2 . . .  3 м/с, 
направленный с прохладной водной поверхности на прогретое 
солнцем побережье. В пасмурную ветреную погоду разность 
температур вода — суша бывает незначительной и бризовая
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циркуляция отсутствует. Однако суточная смена направлений 
прослеживается даж е по средним данным в мае— июле на 
ст. Невская, расположенной в Ленинграде на территории мор
ского торгового порта в устье реки Невы. Здесь днем в июле, 
например, за счет ветра с Финского залива и реки Невы повто
ряемость западного и северо-западного направлений на 1 5 ... 
20%  больше, чем в ранние утренние часы (рис. 25).

Скорость ветра в центральной застроенной части города 
небольшая, в среднем за год 3 м/с. В то ж е время на открытых 
участках-— в прибрежной полосе и на окраине города — она 
увеличивается до 4,3 м/с. Ветер в городе по сравнению с окраи
нами и пригородами ослаблей'на 40Г.. 50 %7

Рис. 25. Суточный ход направления ветра на 
ст. Н евская  (Л енинград) в июле.
/  — ночь, 2 — день.

Многолетняя средняя месячная скорость ветра в Ленинграде 
не остается постоянной в течение года, но изменения эти незна
чительны. Годовая амплитуда составляет всего 1 м/c .j Самые 
большие средние месячные скорости отмечаются в осенне-зим
ний период (максимум 3,4 м/с в декабре, январе) (табл. 18). 
В теплый период ветер слабее, минимальные значения скорости 
прпходятся на самые теплые месяцы — июль и август^

Средняя месячная скорость ветра — устойчивая'"во~ времени 
величина. Ее отклонение от многолетней в отдельные годы 
редко превышает 1 м/с (табл. 18). Самым ветреным был ок
тябрь 1949 г. — 4,8 м/с (н а '1,6 м/с выше многолетней средней 
месячной скорости ветра в октябре). Осенью и зимой значе
ния средней за месяц скорости лежат в диапазоне 4 ,8 .. .  1,8 м/с, 
весной и летом — в диапазоне 4 ,1 .. .  1,6 м/с.

[Суточный ход скорости ветра определяется изменением ин
тенсивности турбулентного обмена в течение суток. Днем, когда 
турбулентный обмен между нижними и верхними слоями уси
ливается, скорость ветра в Ленинграде увеличивается, дости
гая наибольших значений в послеполуденные часы (табл. 19).
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Таблица 18

Средняя (о ) и максимальная (Рмакс> ^порыв) скорость ветра 
и возможные отклонения от средней в отдельные годы

Месяц

Скорость ветра м /с Отклонение, м /с

V ^макс ^по рыв + Лг,иаиб —д^наиб

I 3 ,4 12 19 0 ,5 0 ,8 1,2
II 3 ,1 12 20 0 ,5 0 ,9 0 ,9

I I I 3 ,0 17 18 0 ,5 1,1 1,2
IV 2 ,9 12 18 0 ,4 1 ,0 0 ,9
V 2 ,8 17 20 0 ,4 0 ,6 0 ,9

V I 2 ,9 12 20 0 ,3 0 ,8 0 ,8
V II 2 ,6 12 18 0 ,4 0 ,6 1,0

V I I I 2 ,4 12 18 0 ,3 0 ,7 0 ,8
IX 2 ,7 17 20 0 ,5 0 ,9 0 ,9
X 3 ,2 14 20 0 ,6 1 ,6 0 ,9

X I 3 ,3 12 18 0 ,4 0 ,9 1 ,0
X II 3 ,4 17 22 0 ,6 1,2 1 ,0

Г о д 3 ,0 17 22 0 ,3 0 ,4 0 ,7

Та б ли ц а  19

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) в различные часы суток

Время, ч I II ш IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

2 3 ,2 ? .я 2 ,6 2 ,2 1 ,9 2,1 1,8 1 ,8 2 ,3 3 ,0 3 ,2 3 ,4 2 ,5
8 3 ,3 3,1 2 ,6 2 ,6 2 ,7 2 ,7 2 ,3 2 ,2 2 ,4 3 ,0 3 ,3 3 ,4 2 ,8

14 3 ,5 3 ,5 3 ,7 3 .8 3 ,9 4 ,0 3 ,6 3 ,4 3 ,7 3 ,7 3 ,6 3 ,Ь 3 ,7
20 3 ,4 3 ,1 2 ,9 2 ,8 2 ,8 3 ,0 2 ,7 2 ,3 2 ,5 3 ,2 3 ,3 3 ,4 3 ,0

С уточная
а м п л и ту д а

0 ,3 0 ,7 1,1 1 ,6 2 ,0 1 ,9 1 ,8 1 ,6 1 ,4 0 ,7 0 ,4 0 ,1 1 .2

Ночью ветер обычно ослабевает и его скорость в это время 
наименьшая. Наиболее отчетливо суточный ход выражен в теп
лый период, но и тогда амплитуда его невелика —  не более
2 м /с/Д овольно часто в летние ночи устанавливается безветрен
ная погода. Зимой периодические суточные колебания скорости 
ветра почти полностью отсутствуют. В связи с этим скорость 
ветра в дневные часы в течение всего года примерно одинакова,, 
но летом в ночные часы она на 1 ,0 ... 1,3 м/с меньше, чем зи
мой, и близка к 2 м/сг|:г

Климатнческие данные получены путем осреднения за весь 
период наблюдений независимо от погоды. Необходимо учиты
вать, что в ясную погоду на фоне небольших барических гради
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ентов суточный ход ветра может значительно превышать ука
занные в табл. 19 величины.

'Средняя скорость ветра в Ленинграде, как отмечалось ра
нее^небольшая. Однако в отдельные дни, когда барические гра
диенты при прохождении циклонических образований в районе 
Ленинграда бывают значительными, ветер резко усиливается. 
В любой из месяцев его максимальная скорость может быгь 
12 м/с, а в некоторые —  даж е более 12 м/с (табл. 18). Самая 
большая скорость за период 1936— 1976 гг., отмеченная в один 
из сроков наблюдений в застроенной части города (Ленинград, 
И Ц П ), составила 17 м/с, но на открытых участках и побережье 
Финского залива она может быть и больше (табл. 20). Распре
деление по румбам максимальных скоростей ветра (из сроч
ных наблюдений) представлено в табл. 13 приложения. Наи
большие скорости наблюдаются главным образом при ветрах 
южной и западной четверти горизонта, которые являются пре
обладающими. При восточном ветре максимальные скорости не 
превышают 7 . . .  9 м/с и только в декабре отмечена скорость 
И м/с.

Т а б ли ц а  20

Н аибольш ие скорости в етр а  (м /с) различной вероятности

Скорость ветра (м /с), возможная один раз в

Станция
I год 5 лет !0 лет 15 лет 20 лет

Л енинград , И Ц П 15 16 17 18 19
Н евская  (Л енин
град)

20 23 24 25 26

Практический интерес к сведениям о ветре возрастает и од
них общих представлений о нем бывает недостаточно. Диапазон  
скоростей ветра, повторяемость которых учитывается различ
ными народно-хозяйственными организациями Ленинграда, до
вольно широк: от 0 . . .  1 м/с, при которых ослаблен обмен воз
духа в городе и концентрация в нем загрязняющих веществ 
может сильно увеличиваться, до 15 м/с и более, когда город
ское хозяйство терпит определенные убытки. Однако в Ленин
граде преобладают ветры, не превышающие 5 м/с (88,5% ). 
С увеличением скоростей повторяемость быстро уменьшается, 
так что на ветры скоростью 8 м/с и более приходится всего от
1,6 % в июле до  3,6%  в январе (см. табл. 14 приложения).

'Сильный ветер (15 м/с и более) в центральной застроенной 
части города — явление редкое. В году бывает в среднем два 
дня с таким ветром]^(табл. 21). В спокойные годы и даж е за 
целые периоды (1960— 1965 гг.) ветер ни разу не достигал
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Таблица 21

Число дней п с сильным ветром (15 м/с и более)

Число дней Число дней Число дней 1 Число дней

Месяц
п лнаиб

Месяц
п я наиб

Месяц
п

||Месяц 
гнаиб 1 п "наиб

I
II

I I I
IV

0 ,2
0 ,0
0 ,2
0 ,0

1 
0
2 
0

V
V I

V II

0 ,5
0 ,0 6
0 ,0 6

4
1
1

V II I
IX
X

0 ,1
0 ,2
0 ,4

1 XI
3 X II

4  Г ° А

0 ,2
0 ,3

2 ,2

3
2

8

больших скоростей, а в 1949 г. отмечено 8 дней с сильным 
ветр.ом и половина из них пришлась на октябрь. Чаще ветер 
такой силы имеет место на окраине города с менее плотной 
застройкой, а также в прибрежных городских районах и при
городной зоне вдоль Финского залива. Среднее число дней за 

' год с сильным ветром здесь увеличивается до 1 4 ... 22. 
На ст. Невская, например, только за один 1949 г. отмечено 
49 таких дней.

I Большое значение в городских условиях приобретает ори
ентировка улиц по отношению к воздушному потоку. Ветер на 
улицах, расположенных параллельно преобладающему направ
лению (скорости его обычно самые большие), еще больше уси
ливается за счет так называемого эффекта трубы.

Представляют практический интерес сведения о длительно
сти различных скоростей ветра. В Ленинграде самыми продол
жительными являются ветры, имеющие небольшую скорость. 
Так, суммарная за месяц продолжительность ветров скоростью
4 м/с и менее в среднем оказывается более 500 ч, в летние ме
сяцы превышает 600 ч. Суммарная ж е продолжительность за 
месяц ветров скоростью 8 м/с, и более мала, она составляет 
21 ч в январе и всего 9 ч в июле (табл. 22).

Таблица  22

С редняя сум м арная продолж ительность ветра  (ч ) различной скорости

Месяц

Скорость ветра, м /с

Месяц

Скорость ветра, м /с

>5 > s >12 >16 >20 >5 >8 >12 >16 >20

I 217 19 2 0 ,0 3 V I I 119 9 0 ,2 '
II 156 10 0 ,7 V I I I 159 10 0 ,9

I I I 176 17 1 0 ,3 IX 150 13 2 0 ,6
IV 147 13 0 ,4 X 193 17 3 0 ,2 о л
V 142 11 3 о л XI 197 16 2

V I 150 11 0 ,4 X II 225 21 2 0 ,5
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Непрерывная продолжительность различных скоростей ветра 
характеризует устойчивость их во времени. В Ленинграде ско
рость ветра 4 м/с н менее наиболее устойчива в течение всего 
года. Длительность воздействия таких скоростей изменяется от 
20 ч в ноябре и январе до 33 ч в августе.

Непрерывная длительность ветра скоростью 8 м/с и более 
в Ленинграде почти не меняется в течение всего года и состав
ляет ежемесячно в среднем 4 . . .  5 ч, а в октябре — 6 ч. Однако 
в отдельные годы продолжительность его может увеличиваться 
в три-четыре раза. Так, в декабре 1954 г. ветер 8 м/с и более 
отмечался в течение 34 ч, а в январе 1957 г .— в течение 32 ч. 
Большие скорости (12 м/с и более) в отдельных случаях могут 
сохраняться непрерывно более 12 ч осенью и зимой н 2 . . .  3 ч 
летом.

Ветер на высотахУДля более полной оценки ветрового ре
жима необходимы сведения о ветре па различных высотах. 
В этой связи на разных уровнях ленинградской телевизионной 
башни (на высотах 25, 68, 104, 164, 232 м над поверхностью 
земли) были установлены датчики ветра. Сама телевизионная 
башня находится в двух километрах к востоку от ст. Ленинград, 
ИЦП па левом берегу Большой Невки, примерно в 70 м к за 
паду от уреза воды; с трех сторон она окружена зданиями вы
сотой 12 '.. 20 м и деревьями примерно такой же высотцг;

Систематические наблюдения за ветром на телебашне были 
начаты в 1968 г. Все последующие годы на высоте 25 м они 
проводились непрерывно, а на больших высотах —  с некото
рыми перерывами. Поэтому полученные выводы о ветровом 
режиме на высотах по этим данным носят предварительный 
характер и требуют дополнительного уточнения по мере накоп
ления материалов наблюдений.

^Н аиболее полные данные имеются по ветровому режиму на 
уровне 25 м* Распределение направлений ветра па этой высоте 
(см. табл. 15 приложения, рис. 26) аналогично наблюдаемому 
у земли (иа ст. Ленинград, ИЦП на высоте 10 м ). Однако ско
рость ветра на высоте 25 м во все сезоны примерно на 20 % 
больше, чем у земли (табл. 23). Соответственно меньше здесь, 
чем у земли, количество штилей — 1 ...  4 % (см. табл. 15 прило
жения, рис. 26)

Таблица 2Я
Средняя скорость ветр а  (м /с ) по направлениям  на вы соте 25 м

Месяц с св в ю в Ю ЮЗ 3 с з

I 3 ,2 3 ,5 2 ,8 4 ,2 4 ,9 4 ,2 4 ,7 3 ,7
IV 3 ,6 5 ,0 3 ,9 4 ,0 4 ,4 4 ,8 3 ,9 3 ,3

V I I 3 ,6 4 ,1 3 ,1 3 ,0 3 ,2 4 ,2 3 ,9 3 ,9
X 4 ,2 3 ,6 3 ,2 3 ,3 4 ,7 4 ,9 5 ,0 5 ,0

5 Заказ Кч 315 65



В ряде случаев при сильных ветрах порывы по величине мо
гут достигать больших значений. Возможность фиксировать по
рывистость ветра появилась с оснащением метеостанций ди-

Зимо
С

Весна

В

5%
Лето

Осень

Рис. 26. П овторяем ость (% ) различных направлений ветра  и штилей 
на вы соте 25 м (циф ра в центре —  повторяем ость ш тилей).

станционными электрическими анеморумбометрами. Макси
мальная скорость ветра при порывах у  земли (ст. Ленинград, 
И Ц П) приведена в табл. 18 п̂орыв. Зимой эта скорость дости
гала 1 9 ... 22 м/с, а в остальные сезоны — 1 8 ... 20 м/с. Скорость 
ветра при порывах на высоте 25 м соответственно больше и по 
данным И-летних наблюдений доходила до 29 м/с (табл. 24).
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Таблица 24

М аксим альны е скорости ветра  при поры вах на вы соте 25 м 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

С ко р о сть
в етр а , м /с  . . 25 25 27 24 24 22 22 22 26 29 26 28 29

Сопоставление максимальных скоростей ветра при порывах 
на высотах 25 и 68 м телебашни показало, что на этих высотах 
они имеют примерно одинаковые значения, т. е. с высотой 
в этом слое не увеличиваются.

Повторяемость сильных порывов (15 м/с и более) на -вы
соте 25 м при различных направлениях ветра представлена 
в табл. 25. Розы ветра при наличии сильных порывов, характе
ризующие повторяемость сильных ветров, более асимметричны, 
чем обычные розы ветров. Четко прослеживается зимой и 
осенью повышенная повторяемость порывов при южных, юго- 
западных и западных ветрах, к лету увеличивается процент по
вторяемости сильных порывов при северном и северо-восточ
ном направлениях, а при южных — уменьшается. В целом же за 
год наибольшую повторяемость (29% ) имеют сплыше порывы 
при ветре западной четверти. Данные о порывах ветра, вслед
ствие небольшой продолжительности рядов наблюдений, носят 
предварительный характер.

Та б ли ц а  25

П овторяем ость ( % )  различны х направлений ветра  при п оры вах  15 м /с 
и более н а  вы соте 25 м

Сезон с СВ в ю в ю ю з 3 СЗ

Зи м а 2 - 5 0 7 28 22 29 7
В есна 7 1S 3 6 13 21 27 5
Л ето 13 18 7 3 9 18 27 5
Осень 2 5 2 2 24 25 32 8
Год 5 И 2 4 20 22 29 7

*Для оценки ветрового режима в нижнем двухсотметровом 
слое были использованы данные наблюдений на телебашне за 
шестилетиий период (1968— 1973 гг.), обработка которых прово
дилась отдельно для холодного (ноябрь—март) и теплого (ап
рель— октябрь) периодов.

Как и следовало ожидать, с высотой ветер значительно уси
ливается и на уровне 232 м достигает в. среднем 7 м/с в холод
ный период и 6,6 м/с в теплый.

В холодный период суточный ход ветра на всех высотах вы
ражен слабо (рис. 27 а ). В теплый период года он проявляется
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более отчетливо (рис. 27 б) ,  что обусловлено существенной су
точной изменчивостью температурной стратификации в этот 
период.

В нижнем стометровом слое максимум скорости ветра при
ходится на дневные часы, а минимум — на ночные, амплитуда 
суточного хода превышает 1 м/с. На высоте 100 ... 150 м рас-

Рнс. 27. Суточный ход;.-ветра по вы сотам  в холодны й (а) и теп
лы й (б) периоды.
/  — телебашня, Ленинград; 2 — радиозонд, ВоеПково.

полагается уровень обращения ветра, выше которого характер 
изменения его скорости в суточном ходе меняется на противо
положный по сравнению с нижними слоями. На высоте 232 м 
уж е прослеживается максимум скорости ветра ночью и мини
мум утром.

На рис. 27 суточный ход ветра представлен независимо от 
погодных условий. Однако известно, что в ясную погоду суточ
ный ход всех метеорологических элементов выражен гораздо 
более четко, чем в пасмурную. Например, в Ленинграде летом 
в ясную погоду, по данным [78], суточный ход ветра в нижнем 
стометровом слое превышает 2 м/с. |...

Ветровые коэффициенты. Выше приведены данные о ветро
вом режиме при использовании принятого в климатологических



разработках статистического подхода. Современные представ
ления о строении пограничного слоя атмосферы позволяют вы
делить основные факторы, определяющие распределение метео
рологических элементов в пограничном слое, и учесть нх при 
анализе ветра на разных высотах. Методика обобщения мате
риалов высотных наблюдений при достаточно строгом учете 
определяющих факторов изложена в [68, 78].

Для практики представляет существенный интерес возмож
ность оценивать скорость ветра на различных высотах по ско
рости ветра измеренной на каком-либо одном уровне, напри
мер на высоте 10 м. Для этого необходимо иметь переходный 
ветровой коэффициент /г-

fio

Гд е у,  — скорость ветра на высоте г; V\q — скорость ветра на 
высоте 10 м.

Известно, что величина ветрового коэффициента существенно 
зависит от высоты 2 , величины барического градиента, верти
кального распределения температуры, шероховатости подсти
лающей поверхности zq, а также от характера адвекции тем
пературы.

Выявленные в [68] особенности вертикального распределе
ния ветра по высотам в нижнем двухсотметровом слое в усло
виях города показали, что ветровые коэффициенты мало зави
сят от горизонтального барического градиента, а при отсутст
вии фронтальных разделов — и от температурной адвекции. 
Указанное обстоятельство позволяет с достаточной для прак
тики точностью считать коэффициенты нарастания ветра с вы
сотой (при фиксированном параметре шероховатости z0) только 
функцией высоты z  и упрощенного параметра стратифика
ции рдг

м _  g  т *- -  У 164 ( 2 )ьт y  Uj321 >

где от — ускорение свободного падения; Г2, Т \ м — абсолютная 
температура воздуха на высотах 2 и 164 м соответственно (К ), 
Y — средняя температура слоя 2 . . .  164 м (К ); t»i32 — скорость 
ветра на высоте 132 м, 1 = 2  со sin tp — параметр Кориолпса, со — 
угловая скорость вращения Земли, ср — широта.

На широте Ленинграда g / l  —  7 ,8 -104 м/с.
Для определения kz в условиях Ленинграда в [оо] предло

жена номограмма, разработанная по материалам наблюдении 
в теплый период (рис. 28). Поскольку шероховатость в усло
виях города в основном определяется характером застроики, 
эта номограмма может быть использована и в холодный 
сезон.
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пр и  отсутствии данных, необходимых для расчета пара
метра стратификации |.1дг по формуле (2), можно ориентиро
вочно полагать, что ночыо в ясную погоду цдг составляет 
— 100... — 150, в облачные ночи близок к нулю; днем, как пра-

vz Мо

вило, [хдг положителен и колеблется от 30 до 100, а в ясные 
летние дни может доходить до 200 и более. Указанные значе
ния параметра стратификации можно использовать для при
мерной оценки величины ветрового коэффициента в зависимо
сти от времени суток и типа погоды.



4. ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

4.1. Температура воздуха

■'Температурный режим является одной из важнейших характе
ристик климата.

Естественный ход температуры воздуха, зависящий от ши
ротного пояса, обычно нарушается под воздействием атмосфер
ной циркуляции. Вследствие типичной для Ленинграда частой 
смены воздушных масс различного происхождения наблюдается 
значительная изменчивость во времени погодных условий, а сле
довательно, и температуры воздуха, т. е. частые ее отклонения 
от нормы.

/  [Положение Ленинграда на побережье Финского залива и 
близость Балтийского моря придают его климату черты мор- 
скогф что проявляется, например, в сдвиге минимума темпера

туры  с января на февраль, в уменьшении годовой амплитуды 
температуры воздуха, под которой понимается разница средних 
температур самого теплого и холодного месяцев. ̂ Л енинграде  
годовая амплитуда температуры составляет 26 °C f тогда как на 
топ ж е широте в Восточной Сибири, где климат резко конти
нентальный, она возрастает до 60 °С, а в типично морском кли
мате Гебридских островов уменьшается до 8°С.

^Благодаря частому проникновению теплых воздушных масс 
^Атлантического океана зимы в Ленинграде, как правило, не 
суровые, и для широты 60° район Ленинграда является одним из 
самых теплых в СССР. Температура января здесь — 8°С, тогда 
как в Якутии — 40°С, а средняя температура января на 60°с. ш. 
для всего земного шара составляет — 16 °С. Летом в Ленинграде \ 
средняя температура на 3°С  выше, чем для всей широты 6CL°.,> 

Помимо естественных климатических факторов необходимо 
учитывать также эффект урбанизации, т. е. искажающее влия
ние самого города на естественный для данного района ход ме
теорологических величин, в том числе и температуры воздуха. 
Например, в холодный отопительный период температура воз
духа повышается за счет тепла, выделяемого зданиями вследст
вие высокой теплопроводности ограждающих конструкций, а ле
том городские сооружения и дорожные покрытия, нагреваясь 
от солнца, значительно повышают температуру окружающего
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воздуха. Это особенно ощутимо вблизи южных стен зданий 
в вечерние часыУ

За основные количественные характеристики температуры 
воздуха приняты средние многолетние (нормы) годовых, ме
сячных и суточных значений и их экстремальные величины. 
Данные по температуре воздуха получены на основе показаний 
жидкостных термометров с международной стоградусной шка-

t ’C

И Ц П .
1 — средняя. 2 — средняя минимальная, 3 — средняя 
максимальная, 4 — абсолютный максимум, S — абсо
лютный минимум.

лой (°С), совпадающей со шкалой Цельсия, помешанных в пси
хрометрической будке на уровне 2 м.

В Ленинграде в годовом ходе температуры воздуха (рис. 29) 
самым холодным месяцем является февраль (— 7 ,9 °С), а наи
более теплым — июль (17,8°С ). Если зимой в Ленинграде 
больше проявляются особенности морского климата, чем кон
тинентального, то летом для Ленинграда и его пригородов, нао
борот, более характерны черты континентального климата, 
в котором годовой максимум температуры наблюдается в июле.

Несмотря иа то что по многолетним данным февраль в Л е
нинграде считается самым холодным месяцем года, однако та-
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кпм он бывает не ежегодно, а только в. .34% лет наблюдений. 
Чаще, чем февраль, наиболее холодным оказывается январь - 
(47%  лет), а в отдельные годы — декабрь (16% ) и даж е март. 
(3 %). Такое распределение наиболее низкой месячной темпе
ратуры свидетельствует о том, что именно февральские темпе
ратуры, несмотря на меньшую повторяемость, в отдельные годы 
бывают очень низкими.

Первым месяцем со средней температурой ниже нуля яв
ляется ноябрь, и переход через этот предел осуществляется 
в среднем 12 ноября. Длится период с отрицательными темпе
ратурами обычно 143 дня — до 3 апреля/В  ноябре в отдельные t 
дни средняя суточная температура понижается до — 10, —20 °С.

В декабре'от солнца поступает ничтожно малое количество 
тепла вследствие малых его высот над горизонтом (днем около 
10°), короткого дня и преобладания сплошной нижней облачно

сти. Но несмотря па это в Ленинграде еще относительно тепло, 
средняя месячная температура в декабре составляет —5,1°С. 
Это объясняется дополнительным к радиационному притоком 
тепла с Атлантического океана, повышающим температуру 
воздуха в отдельные дни до положительных значений. В ян
варе морозы усиливаются и наблюдаются чаще. Средние тем
пературы января и февраля в Ленинграде различаются мало 
и составляют соответственно — 7,7 н — 7,9 °С. В прибрежной по
лосе Финского залива в течение зимы средние месячные темпе
ратуры незначительно отличаются от ленинградских, а с удале
нием от нее в глубь суши понижаются примерно на 1 °С.

Повышение температуры от февраля к марту связано с уси
лением нпсоляцпи и уменьшением облачности. Частые дневные 
оттепели с середины марта знаменуют начало весны. Но разви
тие потепления ранней весной осуществляется вяло, чему пре
пятствуют нередкие длительные вторжения холодных масс воз
духа из Арктики, а также значительные потерн тепла на тая
ние снега.Ют марта к апрелю происходит самый большой в году 
скачок средней месячной температуры воздуха (на 7,2°С) и 
она становится положительной (3 ,6°G)VJ Этому благоприятст
вуют увеличение количества солнечпогстН^епла и возрастающий 
прогрев почвы, освобождающейся от снежного покрова к на
чалу апреля. Весной определяющую роль в формировании 
температурного режима приобретает радиационный фактор (по 
сравнению с адвективным в осенне-зимний период).

с/Начало лета совпадает с календарным (нюнь), а конец сме
щается обычно на середину сентября. Повышение температуры 
воздуха происходит в среднем до 21 июля, а наиболее...теплыми... 
являются вторая и третья декады июля. В самом теплом месяце, 
(июле) средняя многолетняя месячная температура достигает 
17,8 СС ,. / превышая температуру июня и августа на 2 . . .  3°С. 

Осеннее- понижение температуры особенно заметно от сентября 
к октябрю (на 6°С ), когда при ослабевающей инсоляции оно
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нередко усиливается холодной адвекцией? Повышение темпера
туры от февраля к апрелю происходит несколько быстрее, чем 
ее понижение от октября к декабрю, с разницей в среднем 
на 1 °С.

Многолетние средние величины дают лишь общую характери
стику климата, сглаживающую резко выраженные отклонения 
погоды в отдельные ходы. Но именно эти отклонения и пред
ставляют наибольший интерес в производственной деятельности 
человека и для народного хозяйства. Ниже рассматриваются 
особенности температурного режима в отдельные месяцы.

Насколько велики бывают отклонения средних месячных 
температур воздуха* о т ‘средних многолетних, видно из табл. 26.

Таблица  2&

Средние и крайние значения средних месячных тем ператур  во здуха  (°С )

Месяц *иаиб Год 7 С н̂аим Год

I - 0 , 5 1925 - 7 , 7 3 ,5 - 1 8 ,7 1942
II 0,1 1974 - 7 , 9 3 ,7 - 1 7 ,1 1893

I I I 1,7 1967 - 4 , 2 2 ,8 - 1 1 ,5 1942
IV 8 ,3 1921 3 ,0 2,1 - 1 , 8 1929
V 15,9 1897 9 ,6 2,1 5 ,8 1909

V I 19,1 1936 14,8 1,7 11,4 1899
V II 22,1 1972 17,8 1,6 14,2 1968

V I I I 19,8 1939, 1972 16,0 1,6 13,2 1899, 1923
IX 14,9 1938 10,8 1,5 7 ,0 1894
X 9,1 1909 4 ,8 1,9 1,0 1903, 1976

X I 3 ,4 1938 - 0 ,5 - 2 ,2 - 5 , 7 1921
X II

Г од
1,8 1972 —5 , Ь

4 ,3

3 ,2 - 1 4 ,0 1955

Как отрицательные, так и положительные отклонения от нормы 
особенно велики с ноября по март, где они в два-три раза пре
вышают летние, что свидетельствует о значительной изменчиво
сти во времени температуры воздуха в холодный период. В эти 
месяцы по величине отрицательные отклонения больше положи
тельных, что обусловлено более мощными адвекциями холода 
по сравнению с адвекциями тепла. А в теплый период с апреля 
по октябрь при доминирующем переносе тепла положительные 
отклонения превышают отрицательные. В 70-е годы было не
сколько отдельных месяцев, выделившихся экстремально теп
лой погодой. Так, очень теплыми были февраль 1974 г., июль, 
август и декабрь 1972 г. Зимой эти аномалии связаны с мощ
ными теплыми западными и юго-западными выносами, а ле
том — с устойчивыми южными и юго-восточными. В это ж е деся
тилетие экстремально холодным был октябрь 1976 г., когда в те
чение месяца преобладали антициклоны, формировавшиеся
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в холодных арктических массах воздуха над Гренландским мо
рем н севером Скандинавии. Обращает на себя внимание, что 
включенные в табл. 26 наиболее холодные месяцы в половине 
случаев относятся к периоду до 1910 г., а наиболее теплые в де
вяти случаях к периоду позже 1930 г. Это также может счи
таться одним из признаков потепления климата.

Распределение средней месячной температуры близко к нор
мальному, поэтому с достаточным основанием можно полагать, 
что в 68'% лет наблюдений она будет отличаться от нормы не 
более чем на ± а .  В 95 % случаев все изменения находятся
в пределах 7 ± 2 а , а возможные отклонения — практически

в пределах /±Зсг и только 0,3%  случаев выходят за границы 
±3(7. Это значит, что в феврале, например, при средней темпе
ратуре — 7,9 °С и а = 3 ,7 ° С  можно ожидать изменения средней 
месячной температуры от — 19,0 до 3,2 °С, а в июле от 22,6 до 
13,0 °С (табл. 26). '

В годовом ходе среднее квадратическое отклонение зимой 
примерно в два раза выше, чем летом. Следовательно, и раз
мах изменений температуры воздуха зимой будет в’ два раза 
больше, чем летом. Наибольшие отклонения средних месячных 
температур от нормы, как н среднее квадратическое, отражают 
основные закономерности годового хода температуры воздуха.

Для характеристики температуры наиболее холодной части 
суток используется средняя минимальная температура воздуха, 
а наиболее теплой — средняя максимальная (см. табл. 16 при
ложения). Годовой ход их повторяет изменение средней месяч
ной температуры воздуха, а разница между средней максималь
ной и средней минимальной температурой воздуха характери
зует непериодическую суточную амплитуду. В мае, когда уста
навливается ясная, маловетреная погода, она наибольшая и 
понижается до 4°С в ноябре, что связано с облачной и ветреной 
в это время погодой.

Абсолютные значения минимальной и максимальной темпе
ратуры указывают на крайние ее значения, которые отмечались 
лишь один раз за многолетний период наблюдений (см. табл. 16 
приложения).

Минимальные и максимальные температуры в Ленинграде 
большей частью несколько выше, чем в окрестностях, что под
черкивает аномальные температурные условия его как «острова 
тепла».

В Ленинграде средине минимальные температуры воздуха 
во все месяцы на 2 . . .  4 СС ниже, а средние максимальные на 
столько же выше, чем средние месячные температуры (рис. 29). 
Наибольшие изменения средних минимальных (максимальных) 
температур от года к году отмечаются зимой. Средние квадра
тические отклонения минимальной температуры зимой почти 
в три раза превышают летние (см. табл. 16 приложения).
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Самая низкая температура воздуха в Ленинграде за весь 
период наблюдений (абсолютный минимум) — 36 °С была в ян
варе 1940 г., а в окрестностях (Белогорка) — 44 °С в декабре 
1978 г.

Абсолютный максимум в городе и ряде пригородов, равный 
34°С, был отмечен в жарком июле 1972 г. Таким образом,

в Ленинграде абсолютная годовая 
амплитуда температуры составляет 
70 °С.

Повторяемость абсолютных ми
нимумов температуры в отдельные 
месяцы можно получить по обоб
щенным данным табл. 17 прнло'- 
жения. Зимой, например, минималь
ные температуры от — 15 д о — 20 °С 
и ниже наблюдаются почти еж е
годно (80. . .  90 %) > а минимумы 
—30, — 33 °С и ниже встречаются 
один раз в 10. . .  20 лет. Летом 
с обеспеченностью 95 % бывают по
нижения температуры до 8 . . .  10 °С 
и ниже и один раз в 10 лет до
1. . .  6 °С и ниже.

Распределение числа дней с ми
нимальной и максимальной темпе
ратурой в различных пределах при
ведено в табл. 18, 19 приложения. 
В январе и феврале минимальная 
температура — 30 °С и ниже отме
чается примерно один раз в 5 лет, 
а с температурой — 3 5 °С и ниже
только один раз в 100 лет. В самом
теплом месяце июле минимумы
могут опускаться до 5 . . .  10°С

примерно три раза в месяц. Максимальные температуры зимой 
при оттепелях нередко (до 6 . . .  11 дней в месяце) наблюдаются 
в пределах 0,1. . .  5,0 °С, а в декабре 1953 г. отмечалось повыше
ние температуры до 9°С. Летом в июне и августе в среднем 
может быть до 12. . .  14 дней с температурой выше 20°С, 
а в июле — 21 деиь. Повышение температуры до 30 °С и выше
может быть в Ленинграде один раз в 5 лет в июне и в августе
и примерно через год в июле. По данным рис. 30, где приведено 
распределение числа жарких дней (с температурой выше 25 °С),  
видно, что уже в конце мая возможны два—четыре таких дня
обеспеченностью 10. . .  20%,  а до пяти дней — не чаще, чем
один раз в 20 лет (5 % обеспеченность).

В июне и августе количество жарких дней может увели
читься до 8 . . .  10, но это случается один раз в 5 . . .  10 лет. В са-

Р%

Рис. 30. И зоплеты  числа дней 
с вы сокой тем пературой во з
духа (более 25 °С) различной 
обеспеченности Р  (% ) выше 
указанны х пределов. Л ен ин
град , И Ц П .
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ыом теплом месяце июле один раз в 5 лет жарких дней может 
быть до 11 и с такой же вероятностью — не более двух. Больше 
всего таких дней наблюдалось в июле 1938 и 1972 гг.— по 21 дню.

Однако, нередко, помимо общих сведений о термическом ре
жиме, необходимы те характеристики температуры, которые вы
текают из запросов отдельных отраслей народного хозяйства и 
служат для решения узких прикладных задач. Это — данные 
о длительности безморозных периодов, о заморозках и оттепе
лях, о датах перехода средних суточных температур через раз
личные пределы и целый ряд других климатических показате
лей. На некоторых из Таблица 27

Средние даты  наступления (1 ), 
прекращ ения (2 )  и продолж ительность 

в дн ях  (3 )  устойчивы х м орозов

Пункт

Л енинград , И Ц П  
Л ом оносов 
Л исий Нос 
П уш кин 
Б елогорка

7 X II 10 I I I 94
8 X II 9 I I I 92
8 X II 15 I I I 98
5 X II 10 I I I 96
4 X II 13 I I I 100

прежде вссго про

них, чаще всего использу
емых в практике, остано
вимся далее более под
робно.

При использовании 
сведений о температуре 
воздуха в народном хо
зяйстве часто необходимо 
знать, в течение какого 
времени сохраняются тем
пературы выше или ниже 
заданного уровня. Осо
бый интерес представляют 
оценки устойчивости и 
повторяемости низких температур зимои 
должительность устойчивых морозов.

За период с устойчивыми морозами принимается такой пе
риод, когда отрицательная температура во все сроки наблю
дений удерживается непрерывно не менее одного месяца. 
Внутри'морозного периода допускается два—три дня с отте
пелью, но не ранее чем через десять дней после начала пе
риода и не позднее чем за десять дней до его конца. В Ленин 
граде период устойчивых морозов в среднем составляет 94 дня, 
обычно он длится с 7 декабря по 10 марта (таол. -7 ) и, как 
правило не бывает непрерывным, его нарушают кратковремен
ные оттепели. В пригородах Ленинграда, за исключением юж
ного побережья Финского залива, обычно этот период более
продолжителен. _

Средняя непрерывная продо^тжительность морозных ..периодов 
составляет 7 дней. В ' связи 'со значительной изменчивостью 
погодных условии;-особенно в первую половину зимы, наибо
лее вероятны морозы в течение только одного двух дней 
'(табл. 28).  Непрерывная морозная погода в течение 
20 3 0 дней может сохраняться в Ленинграде только о /о лет.
Наиболее длительными -  87 дней подряд — были морозы в зиму 
1892-93 г. Наибольшее число морозных (без оттепели) дней 
обычно наблюдается в январе и феврале по 23 . . .  22 дня,
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несколько меньше их в декабре 19 дней, а в ноябре и марте соот
ветственно 10 и 15 дней.

Дополняют характеристику морозного периода сведения 
о суммарной и максимальной непрерывной продолжительности 
температур, равных и ниже определенных пределов, которые 
помещены в табл. 20, 21 приложения. Из таблиц видно, что 
в январе, например, температура — 16°С и ниже бывает в сред

нем около 130 ч, а в хо
лодные зимы до 420 ч. 
Но непрерывно такие тем
пературы сохраняются 
сравнительно недолго, в 
среднем 20 ч, только в от
дельные годы могут удер
живаться до 14 суток 
подряд.

Другим показателем 
температурного режима в 
холодный период может 
служить число дней с тем
пературой — 10 °С и ниже 
различной обеспеченности 
(рис. 31).  Так, с вероят
ностью один раз в 2 0 лет 
такие температуры удер
живаются всю вторую по
ловину ноября и до 10 
дней в конце марта, а в 
январе и феврале сохра
няются почти весь ме
ся ц— 27 дней.

При проектировании 
системы отопления и в 

теплотехнических расчетах ограждающих конструкций широко 
применяются расчетныетемпературы отопительного периода. Ото
пительный период в Ленинграде начинается обычно 29 сентября 
и длится 219 дней (до 6 мая) . Средняя температура этого периода 
составляет 2,2 С, а его наиболее холодных пятидневок—25 °С.

Та б ли ц а  28
П овторяем ость Р  ( % )  м орозны х периодов различной 

непрерывной продолж ительности  х
'  Д1ш 1 . . .  2 > 2  > 5  > 10  > 2 0  > 30

Р Ч о .  . . . 4 2 ,0  5 8 ,0  3 5 ,8  18 ,6  7 ,5  2 ,9

Устойчивый теплый период с положительными температу
рами начинается обычно в мае. В Ленинграде он продолжается 
в среднем 156 дней, от последнего заморозка 5 мая (табл. 29)
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Рис. 31. И зоплеты  числа дней с низкой тем 
пературой воздуха (— 10 °С и менее) р а з 
личной обеспеченности Р  (% ) выш е у к а 
занны х пределов. Л енинград , И Ц П .



Таблица 20

Д аты  последнего заморозка различной обеспеченности

Вероятность заморозка в указанные даты н более поздние, %

Средняя
дата 95 90 "5 50 25 10 5

5 V 10 IV 17 IV 25 IV 7 V 15 V 22 V 27 V

до первого заморозка 9 октября (табл. 30). Но, как и все по
годные характеристики, эти данные колеблются в разные годы 
в широком диапазоне. Так, в 1968 г. безморозный период со
хранялся лишь 113 дней, а в 1964 г. он длился 191 день. В окре
стностях, как правило, этот период короче на 15. . .  25 дней.

Т а б ли ц а  30

Д а ты  первого зам о р о зк а  различной обеспеченности

Вероптность заморозка н указанные гаты и более ранние, %

дата 5 10 25 50 75 DO 95

9  X 17 IX 21 IX 29 IX 11 X 14 X 26 X 3 X I

В Ленинграде температура самого теплого месяца состав
ляет 17,8 °С. Но как часто такая температура н выше ее наблю
дается в отдельные месяцы и какова может быть непрерывная 
максимальная продолжительность ее, дают представление 
табл. 22, 23 приложения. В мае и сентябре температура lb L 
и выше наблюдается всего лишь 65. . .  45 ч, в некоторые годы 
до 180 120 ч. Наиболее часто такая температура отмечается
в июле — в среднем 330 ч, а в 1972 г. удерживалась 625 ч. На
много реже повышается температура до 2 6 °С и выше. За  пе
риод с мая по сентябрь она наблюдается только 60 ч, но в очень 
теплое лето 1972 г. сохранялась 305 ч.

В летние месяцы температура 18°С и выше иногда удержи
вается до пяти— шести с у т о к 'подряд, но это случается очень 
редко. Непрерывная продолжительность температур более вы
соких градаций невелика.

Под оттепелью понимается кратковременное повышение тем
пературы воздуха выше 0°С на фоне устойчивых морозов, а под 
заморозком — кратковременное понижение температуры воз
духа ниже 0°С при преобладании положительных температур.

О т т е п е л и  являются одной из характерных особенностей 
холодного периода года. В начале и в середине зимы они, как 
правило, адвективного происхождения, а в конце (в марте) —  
чаще радиационного. Резкие перепады температуры от устои-



Таблица  31 

Число дней с оттепелью

чнвых морозов к оттепели и обратно считаются крайне отри
цательным ^фактором, влияющим на прочность ограждающих 
конструкций. Конденсация влаги и последующее ее замерзание 
вызывают деформацию стен зданий типа «сжатие—растяже
ние». В Ленинграде оттепели — явление обычное (табл. 31).  Зи

мой с оттепелью бывает в среднем 
от 12 дней в декабре до 6 дней 
в феврале. В ноябре и марте число 
их увеличивается за счет частого 
чередования периодов с положи
тельными температурами и непро
должительными морозами.

Продолжительность оттепелей 
обычно невелика (табл. 32),  осо
бенно дневных, обусловленных нн- 
соляцией. Поэтому почти в поло- 

СЛУЧ̂ В онп непрерывны только в течение одного- 
двух дней. Увеличенное количество кратковременных оттепелей 
в Ленинграде по сравнению с таким, например, пригородом, как 
Ломоносов, связано с отепляющим действием самого города, 
паиоолыыая повторяемость длительных оттепелей бывает 
ооычно в начале и в конце морозного периода.

Т аблица  32
П овторяем ость (% )  периодов с оттепелью  различной непрерывнойППП71ПЛ WMT* лиилу*™# ____  ___ r  ̂ ^

XI XII I II III

2 0 ,5 12,0 7 ,7 6 ,3 15,8

Продолжительность, дни

Пз’икт СЧ ю о ог-i ОС? 5 О В

- со <о — сч о •«г
ос.у

Л енинград , И Ц П 4 5 ,8 2 9 ,8 13,8 9 ,3 0 ,9 0 ,4 4
Л ом оносов 4 2 ,5 2 9 ,7 17,2 8 ,5 1,7 0 ,2 0 ,2 5

Максимальные температуры воздуха при оттепелях 
(табл. 33) чаще всего бывают в пределах от 0,1 до 1,9°С.

Таблица  33
П овторяем ость (% )  числа дней с различной максимальной 

тем пературой при оттепелях

Пункт
Максимальная температура, °С

0,1. . . 1,9 2,0. . . 3,3 4,0. . , 5,0 6,0. . . 7,9 S.o. . . 9,9

Л енинград , И Ц П 4 9 ,2 33,1 11,4 4 ,7 1 ,6
Л ом оносов 4 4 ,4 3 2 ,6 14,6 6 ,3 2 ,1
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За  весь период наблюдений в Ленинграде только один раз, в де
кабре 1953 г., во время оттепели температура воздуха поднима
лась до 9°С, в окрестностях до 5 . . .  7°С.

З а м о р о з к и  относятся к числу опасных явлений погоды, 
если они наступают весной в период вегетации. Они возникают 
в результате вторжения волн холода с севера и северо-востока. 
К тому же резкое похолодание усиливается ночыо вследствие 
значительных теплопотерь излучением при ясном небе и слабых 
ветрах или полном затишье. Следует различать заморозки в воз
духе и на поверхности почвы. Почва выхолаживается быстрее, 
чем прилегающий к пен слой воздуха до уровня 2 м, поэтому 
на почве заморозки образуются раньше, они сильнее и продол
жительнее, чем в воздухе. При слабых заморозках на почве, 
в воздухе температура может оставаться выше 0°С. Средняя 
дата последнего весеннего заморозка в Ленинграде, ИЦП —
5 мая, а самая ранняя и самая поздняя в отдельные годы колеб
лются весной в пределах более полутора месяцев (табл. 29). Пер
вый заморозок осенью в среднем приходится па 9 октября, а пе
риод между его крайними датами составляет более двух месяцев. 
В окрестностях соответствующие даты весной запаздывают па
5 . . .  17 диен по сравнению с городом, а осенью опережают их 
на 10 дней. Это обусловлено тем, что воздух в городе весной 
раньше прогревается и осенью тепло в городе дольше удержи
вается по сравнению с окрестностями (за исключением Ломоно
сова, расположенного в береговой полосе). Безморозный период 
в воздухе в среднем длится в Ленинграде 156 дней.

В первой декаде апреля вероятность ночных заморозков ин
тенсивностью от 0 до —3 °С и ниже очень велика и соответст
венно колеблется от 100 до 85% (см. табл. 24 приложения). 
При этом средняя месячная температура воздуха в апреле уже 
положительна (3,0 °С), а переход средней суточной температуры 
воздуха через 0°С происходит в среднем 3 апреля. К третьей 
декаде апреля вероятность заморозков от 0 до —3°С и ниже 
уменьшается до 79 .. .  27 % лет. В мае заморозки становятся 
значительно реже и слабее. Однако мощная адвекция холода 
может вызвать в ясные ночи даже в конце июня понижение 
температуры воздуха до 2°С и ниже (примерно один раз 
в 50 лет), при котором возможны заморозки на почве. Такие 
же понижения могут наблюдаться и в конце августа. Только 
в июле температура воздуха не опускается ниже 5°С, следо
вательно, нет и угрозы заморозков'на почве. Слабые осенние 
заморозки учащаются во второй декаде сентября, а к третьей 
декаде октября пх вероятность увеличивается до 52...  79 % лет. 
Заморозки в октябре, однако, менее часты и менее интенсивны, 
чем в апреле.

Суточный ход температуры воздуха и междусуточная измен
чивость. Изменение температуры воздуха в течение суток назы
вается суточным ходом (см. табл. 25 приложения). Характер
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ными особенностями суточного хода являются, с одной стороны, 
момент наступления максимума и минимума температуры, 
а с другой — амплитуда колебания, представляющая собой 
разницу между наибольшей и наименьшей температурой за 
сутки, называемая суточной амплитудой.

В табл. 34 помещены две амплитуды суточного хода. Одна 
из них (первая строка) характеризует периодические изменения 
температуры воздуха, обусловленные радиационными факто
рами, и вычислена, как разница между средней многолетней

Т а б л и ц а  34

Суточные амплитуды  и меж дусуточная изменчивость температуры воздуха

А м п л и т у д а , сс Л м п л н т у д а , °с ли

М е ся ц
ср едн я я

наиболь
ш ая

н а и м ен ь 
ш ая

О Л
?  н 

5  §

М еся ц
ср ед н я я

наиболь
ш ая

наимень
шая II

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

V I I 6 ,3
8 , 7 16,5 0 , 6 1 ,6

11 2 , 8
6 , 4 2 2 ,4 0 , 8 3 ,1

V I I I 6 ,1
8 ,1 16,6 1.1 1 ,4

I I I 5 , 6
7 ,3 18,7 1,1 2 , 4

IX 4 ,5
6 ,9 15,0 1 ,6 1,6

I V 5 ,9
7 , 8 20,1 1,1 1 ,9

X 2 ,5
4 ,9 2 1 ,0 0 ,8 1 ,7

V 6 .3
9 .3 19,4 1,6 2 ,2

XI 1,1
3 ,8 16,0 0 , 6 2 ,0

VI 6 , 4
8 , 9 19,2 2 , 4 2 ,0

X I I 0 ,6
4 ,4 19,6 0 ,6 2 ,7

температурой самого холодного ночного и самого теплого днев
ного часа. В период с ноября по январь, когда преобладает 
плотная, низкая облачность, колебания температуры воздуха 
в течение суток, как правило, невелики (0,6... 1,1 °С). С фев
раля в связи с увеличением притока солнечного тепла суточ
ные амплитуды растут и к июню увеличиваются до 6,4 °С. 
Во второй строке табл. 34 приведены средние суточные ампли
туды, полученные по ежедневным данным, как разница между 
максимальной и минимальной температурой за сутки (за пе
риод с 1900 г.). Здесь, кроме периодических изменений темпера
туры, учтены и непериодические, связанные со сменой воздуш
ных масс при прохождении фронтов. В первом случае в резуль
тате осреднения температуры за каждый час несистематические 
повышения и понижения температуры при адвекции, а отчасти 
и за счет радиационнных факторов, сглаживаются. Поэтому 
непериодическая амплитуда больше, чем периодическая в те
чение всего года.
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В ясную тихую погоду суточные амплитуды увеличиваются 
до 13 °С и более, причем наибольшая повторяемость таких 
амплитуд отмечается в мае (15% дней), поэтому в этом ме
сяце особенно велика опасность образования заморозков ночыо 
при довольно высоком уровне дневных температур. В табл. 34 
приведены также крайние значения амплитуд.

В суточном ходе минимум температуры воздуха приходится 
на предрассветный час, следовательно, время его наступления 
сдвигается в течение года в зависимости от момента восхода 
солнца, а максимум ее всегда наступает в 14... 15 ч, т. е. через
1 . . .  2 часа после истинного полдня.

Показателем колебаний температуры от одних суток к дру
гим под влиянием адвекции холода или тепла служит между
суточная изменчивость (табл. 34). Она представляет собой аб
солютную величину разности средних суточных температур 
между двумя соседними днями, поэтому суточный ход темпе
ратуры в пей исключен. Наибольшие значения средней месяч
ной междусуточной изменчивости температуры в январе—фев
рале (3,2... 3,1 °С) и наименьшие в августе (1,4 °С) согласуются 
с годовым ходом отклонений средних месячных температур от 
нормы (табл. 26). В районе Ленинграда, как и на всей террито
рии Северо-Запада ЕТС, по данным исследования И. В. Буть- 
евой, повторяемость резкой междусуточной изменчивости тем
пературы воздуха (более 6°С) составляет 10... 20%  дней 
в месяце.

Для Ленинграда характерны случаи резких перепадов тем
пературы, один из которых описан Т. В. Покровской [76]: 
«В день нового, 1966 г., температура резко упала, понизившись 
на 17°С по сравнению с последним днем старого года. Ударил 
20-градусный мороз...». В декабре 1973 г. температура повыси
лась за сутки на 25 °С (от —23 °С 10 декабря до 2°С 11 де
кабря), а в январе 1976 г. понизилась на 25 °С за сутки (от 0°С
9 января до —2 5 °С 10 января). В перечисленных выше приме
рах учитывались экстремальные значения температуры. Как 
уже отмечалось, эти явления обусловлены внезапным мощным 
притоком теплых или холодных воздушных масс.

Значительный интерес представляют сведения о датах пере
хода средних суточных температур через 0, 5, 10 и 15°С и
о продолжительности периода с температурой выше указанных 
пределов, а также о различной их обеспеченности (см. табл. 26,
27 приложения).

Обычно дату перехода температуры через 0°С весной и 
осенью принято считать за начало и конец теплого периода. 
Этот период длится в Ленинграде более семи месяцев, с 3 ап
реля по 12 ноября. Дату перехода через 5°С принимают за на
чало и конец вегетационного периода. Переход температуры 
через 10°С характеризует начало и конец активной вегетации 
для большинства растений, а через 15 °С — наиболее теплую
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часть лета. Как и другие характеристики, даты наступления 
температур подвержены большой изменчивости и в отдельные 
годы в сильной степени отличаются от средних дат.

Суммы средних суточных температур отражают ресурсы 
тепла, обусловленные радиационными факторами данного рай
она (табл. 28 приложения). Суммы положительных температур 
используются в качестве показателей теплообеспеченности 
растений.

Дополнением к характеристикам температурного режима, 
приведенным выше, могут служить данные о ежедневных сред
них температурах воздуха (см. табл. 29 приложения). С по
мощью номограмм (рис. 32), которые получены для различных 
сезонов года, могут быть найдены значения температуры воз
духа различной обеспеченности по дням. Входным параметром 
для них являются средние суточные температуры воздуха, ука
занные в табл. 29 приложения, или вычисленные за любой дру
гой период.

4.2. Температура почвы

/^Температура почвы оказывает существенное влияние на форми
рование термического режима атмосферы^ Данные о темпера
туре почвы необходимы для решения многих прикладных за 
дач: они используются в сельском хозяйстве, в строительстве, 
при эксплуатации дорог и подземных коммуникаций и т. д.

Тепловой режим почвы определяется притоком тепла и за 
висит от минералогического состава почвы, пористости и влаж
ности, которые определяют ее теплоемкость и теплопроводность.

Основным источником тепла, поступающего в почву, явля
ется лучистая энергия солнца, которая усваивается поверхност
ным слоем. Это тепло передается в нижележащие слои, а также 
расходуется на нагревание воздуха и испарение воды.

Тот слой почвы, в котором обнаруживаются суточные и го
довые колебания температуры в зависимости от притока сол
нечной радиации, носит название активного или деятельного 
слоя.

Рассмотрим вначале температурный режим поверхности 
почвы, а затем особенности распределения температур по глу
бинам.

Температура поверхности почвы. Под температурой поверх
ности почвы в метеорологии понимается температура ее верх
него слоя (толщиной несколько миллиметров), свободного от 
растительного покрова, хорошо взрыхленного и не затеняемого 
от солнца, а в зимнее время при наличии снежиого покрова — 
температура поверхности снега.

На температуру поверхности почвы, кроме указанных выше 
факторов, влияют местные условия: микрорельеф, экспозиция 
склонов, растительность и т. д.
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|  Ленинград расположен на плоской моренной равнине, в ос
новном на насыпном грунте. Приведенные ниже данные отно
сятся к насыпному грунту, в состав которого входят пылеватый 
тонкозернистый песок, супесь с включением кирпичного щебня, 
битого стекла и прочее, так называемый культурный слой.

Распределение средних и экстремальных температур поверх
ности почвы по месяцам дано в табл. 30 приложения, а значе
ния этих характеристик различной обеспеченности по меся
ц а м — представителям сезонов^— в табл. 31 приложения.

{В среднем за год температура поверхности почвы равна 5 °С, 
этСПпочтн па 1 °С выше, чем температура воздуха. Превышения 
температуры поверхности почвы по сравнению с температурой 
воздуха сохраняются с апреля по сентябрь, при этом наиболь
шие различия, равные 2 . . .  3°С, отмечаются в летние месяцы, 
когда прогрев почвы достигает наивысшнх значений. Самым 
теплым месяцем года является июль, когда средняя месячная 
температура почвы составляет 2 1 ° C jB  июне и августе она иа 
3°С ниже. В дневные часы летом поверхность почвы нагрева
ется до 31...  3 5 °С, т. е. она оказывается на 9 . . .  15°С теплее 
воздуха. С вероятностью 10% (один раз в 10 лет) температура 
поверхности почвы может достигать в каждый из летних меся
цев 48 .. .  51 °С, а в рекордно жаркие дни, примерно один раз 
в 50 лет, 52°С. Такая температура была зафиксирована в июне 
1968 г. и в июле 1972 г., а в июне 1977 г. температура дости

гала 53 °С.
В летние ночные часы поверхность почвы, благодаря непре

рывной потере тепла за счет излучения, постепенно охлаждается 
н становится в среднем на 1... 2°С холоднее воздуха. Сред
няя минимальная температура поверхности почвы служит хо
рошим показателем для этого времени суток и составляет
10... 12°С. В отдельные тихие ясные ночи поверхность почвы 
охлаждается до —3°С в июне и до 2°С в июле. Однако такие 
низкие для летнего периода температуры отмечаются очень 
редко, примерно один раз в 50 лет.

В холодный период года (ноябрь—март) температура по
верхности почвы (снега) отрицательная и незначительно ниже 
температуры воздуха. Средние месячные значения ее изменяются 
от — 1°С’ в ноябре до —9°С в январе, феврале — самые холод
ные месяцы года. В течение суток температура, как правило, 
меняется мало. Так, в январе ночные температуры в среднем 
равны — 14°С, а дневные составляют —б°С.

Температура поверхности почвы в зимний период колеблется 
в больших пределах. Резкие похолодания обусловливают па
дение температуры даже в ноябре до ■—32 °С, а в январе 
и феврале до —42, —41 °С. В то же время в отдельные дни 
зимой при продолжительных оттепелях поверхность почвы 
прогревается днем до 5 . . .  8°С, что случается, однако, очень 
редко.
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Рис. 32. Н омограмм а для расчета средней суточной температуры воздуха 
обеспеченности.
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Как и все метеорологические элементы, температура поверх
ности почвы в зависимости от погодных условий подвержена 
значительным изменениям во времени. Эти изменения наиболее 
существенны в зимние месяцы, о чем свидетельствуют край
ние значения средней месячной температуры, приведенные 
в табл. 35. О степени изменчивости средней месячной темпера
туры поверхности почвы позволяют судить и средине квадрати
ческие отклонения, которые представлены в табл. 36.

Т аб л и ц а  35

Экстремальные средние месячные температуры поверхности 
почвы (°С)

Месяц ^наиб Год ^наим Год

1 - 2 1952 - 1 8 1966, 1968
II 1974 - 1 7 1956

I I I 0 1967 - 1 2 1963
IV 7 1950 - 2 1955

V 16 1975 и др. 9 1955
V I 23 1956, 1972 14 1976

V II 26 1972 17 1968
V III 23 1955 16 1958 и др.

IX 15 1955 8 1973
X 8 1967 0 1976

X I 2 1967 - 5 1965
X II 0 1972 - 1 6 1955

Т а б л и ц а  36
Средние квадратические отклонения средней месячной 

температуры поверхности почвы (°С)

I и Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

В переходное время года, весной и осенью, вследствие силь
ного излучения температура поверхности почвы в отдельных 
случаях ночыо или перед восходом солнца понижается до 0°С 
и ниже, т. е. может образоваться заморозок (утренник) на почве, 
в то время как воздух на высоте 2 м над почвой иногда остается 
теплее почвы на 5 . . .  6°С. Такие заморозки называются радиа
ционными, появлению их благоприятствует ясное небо и тихая 
погода. Но бывают заморозки и другого типа — адвективные, 
связанные с вторжением холодных масс воздуха арктического 
происхождения. При этих заморозках температура почвы и воз
духа мало различаются между собой.

Заморозки на поверхности почвы — явление более частое 
по сравнению с заморозками в воздухе. Кроме того, заморозки
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н а  п о ч в е ,  к а к  п р а в и л о ,  б ы в а ю т  б о л е е  и н т е н с и в н ы м и .  П о з д н и е  
в е с е н н и е  и р а н н и е  о с е ш ш е  з а м о р о з к и  п р и н о с я т  б о л ь ш о й  в р е д  
р а с т е н и я м .

В Ленинграде, по многолетним данным, весенние заморозки 
на поверхности почвы прекращаются 20 мая, т. е. на 15 дней 
позднее, чем в воздухе, а осенью начинаются 25 сентября — па
14 дней раньше, чем в воздухе. Таким образом, безморозный 
период на почве длится 127 дней, что почти на месяц меньше, 
чем в воздухе.

В отдельные годы продолжительность безморозного периода 
па почве, начало и окончание заморозков, в значительной сте
пени варьируют. Так, в 1947 г. последний заморозок был отме
чен 5 июня, а первый 4 сентября. Безморозный период в том 
году длился только 90 дней, а в следующем 1948 г. продолжи
тельность его составила 153 дня; заморозки прекратились 
30 апреля и наступили только 1 октября. В 1962 г. безморозный 
период длился всего 89 дней.

Благодаря утепляющему влиянию города и Финского залива, 
безморозный период на поверхности почвы в Ленинграде на
10... 20 дней больше, чем в удаленных от залива окрестностях, 

но на 5 . . .  10 дней короче, чем в прибрежной зоне Финского 
залива. Следует учитывать, что эти различия обусловлены в ка
кой-то мере и неоднородностью почв.

Суточный ход температуры поверхности почвы представ
ляет собой периодическое колебание температуры с одним мак
симумом около 13 ч и одним минимумом перед восходом солнца. 
Этот ход па почве выражен более резко, чем в воздухе (табл. 37).

Т а б л и ц а  37

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха и поверхности почвы (°С)

•Амплитуда
температуры I И III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

В оздуха 5 6 7 8 9 9 9 8 7 5 4 4 7
Поверхности почвы 8 11 10 14 22 24 23 19 15 8 5 6 14

Особенно велики суточные колебания температуры поверхности 
почвы в летний сезон.

Температура почвы на глубинах. Колебания температуры по
верхностного слоя почвы распространяются вглубь. При этом 
период суточных и годовых колебаний температуры не изме
няется с глубиной, но амплитуда этих колебаний быстро убы
вает. В зависимости от свойств почвы суточные колебания тем
пературы затухают на глубине 0,3... 1,0 м, годовые — на глу
бине 7 . . .  12 м. Время наступления экстремальных температур 
как в суточном, так и в годовом ходе запаздывает пропорцио
нально увеличению глубин. В зависимости от свойств почвы



суточные колебания температуры запаздывают на два-три часа 
на каждые 10 см глубины, а годовые — на 20 .. .  30 дней иа 
каждый метр.

На рис. 33 приведен наглядный график (термоизоплеты), 
характеризующий распределение температуры по глубине и из
менение ее во времени в почве с естественным покровом.

Годовая амплитуда средней месячной температуры, дости
гающая на поверхности 30 °С, на глубине 1,6 м составляет 
всего 8°С. Годовой минимум температуры, который иа поверх
ности отмечается в феврале, смещается на глубине 1,6 м на 
апрель, а годовой максимум на этой глубине наблюдается в ав
густе—сентябре.

Однако график термоизоплет отражает лишь среднее мно
голетнее распределение температуры. Для вероятностной 
оценки возможных значений средней месячной температуры 
почвы на глубинах до 1,6 м целесообразно использовать табл. 32 
приложения. Например, в январе иа глубине 20 см возможна 
один раз в 50 лет средняя месячная температура —7°С и бо
лее низкая. Такова лее вероятность температуры выше 0,9 °С.

Необходимо учитывать, что наличие естественного покрова 
сглаживает годовой ход температуры почвы. Так, например, 
в июле на глубине 40 см температура почвы в Ленинграде под 
оголенной поверхностью на 5 °С выше, чем под поверхностью, 
покрытой травой. В феврале, наоборот, под оголенной поверх
ностью иа той же глубине температура почвы на 6°С ниже, чем 
под поверхностью со снежным покровом. С глубиной различия 
термического режима под естественной и оголенной поверхнос
тями уменьшаются.

Весьма важной термической характеристикой является глу
бина проникновения температуры 0°С в почву (рис. 34).

В среднем отрицательные температуры проникают лишь до 
глубины около 60 см, период сохранения отрицательных темпе
ратур с глубиной уменьшается. Глубина проникновения темпе
ратуры 0°С в почву в зависимости от местных условий может 
колебаться в довольно широких пределах.

Глубина проникновения температуры 0°С в почву в значи
тельной степени зависит от высоты снежного покрова: чем 
больше высота снежного покрова, тем меньше глубина проник
новения температур 0°С в почву.

На глубину проникновения в почву отрицательных темпе
ратур большое влияние оказывает также степень увлажнения 
почвы перед замерзанием. Увеличение влажности почвы сильно 
меняет ее теплопроводность и теплоемкость. Во влажной почве 
глубина проникновения температуры 0°С, как правило, меньше, 
чем в сухой.

Следует учитывать, что глубина проникновения температуры 
0°С в почву не совпадает с глубиной промерзания почвы, так 
как замерзание почвы в зависимости от концентрации солей
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Рис. 33. И зоплеты  температуры почвы.



в почвенном слое, капиллярности и прочее происходит, как пра
вило, при температурах ниже 0°С. Вследствие этого в боль
шинстве случаев глубина проникновения температуры 0°С 
в почву может быть несколько больше, чем фактическое про
мерзание.

В городских условиях наряду с участками естественного по
крова и зеленых насаждений большие площади покрыты асфаль-

Рис. 34. Средняя (1) и наибольшая 
(2) глубина (м) проникновения тем 
пературы О °С в почву под естествен
ным покровом.

том и бетоном. При этом на 
проезжей части улиц (до
рог) и на тротуарах снег 
систематически убирается. 
Режим температуры и соот
ветственно глубина промер
зания грунта под искусствен
ными покрытиями и под 
естественным покровом су
щественно различаются.

На территории Ленин
града размещена большая 
сеть подземных сооружений, 
в том числе газопровод и 
тепловые сети, большая 
часть которых проходит под 
улицами, покрытыми ас
фальтом. В этой связи инте
рес к данным по промерза
нию и температуре почвы с 
асфальтовым покрытием все 
возрастает.

С целыо определения ха
рактеристик промерзания 
грунта с асфальтовым по
крытием на метеоплощадке 
Информационного центра 
погоды с зимы 1966-67 г., 
кроме наблюдений за про
мерзанием грунта под есте
ственной поверхностью, про

изводят одновременные наблюдения за промерзанием грунта под 
асфальтом, поверхность которого регулярно очищается от снега.

Максимальная за зиму глубина промерзания^грунта с ас
фальтовым покрытием (отсчитываемая от верхней границы ас
фальтового слоя) в среднем за двенадцатилетний период на̂ - 
блюдений превышает глубину промерзания под естественной 
поверхностью на полметра. Однако различие в глубине промер
зания зависит от ряда факторов (суммы отрицательных темпе
ратур, высоты снежного покрова и т. д.) и может колебаться 
в довольно широких пределах.
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5. РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ

5.1. Влажность воздуха

Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяного 
пара. В качестве основных характеристик влажности воздуха 
приняты следующие показатели: упругость водяного пара, от
носительная влажность и дефицит влажности (недостаток на
сыщения).

Упругость водяного пара — это парциальное давление водя
ного пара, содержащегося в воздухе, выраженное в гектопас
калях. Она характеризует влагосодержание воздуха. Иногда 
упругость водяного пара не совсем точно называют абсолютной 
влажностью, под которой подразумевается количество водя
ного пара, находящегося в 1 м3 воздуха, выраженное в грам
мах (г/м3).

Относительная влажность представляет собой отношение 
(в процентах) фактической упругости водяного пара, содержа
щегося в воздухе, к максимально возможной (насыщающей) 
при данной температуре. Она характеризует степень насыщен
ности воздуха водяным паром.

Дефицит влажности представляет собой разность между на
сыщающей и фактической упругостью водяного пара при дан
ных температуре и давлении.

». Содержание влаги в воздухе меняется в зависимости от тем
пературы воздуха (сезона, времени суток), физико-географи
ческих условий окружающей местности, особенностей циркуля
ции и состояния подстилающей поверхности.

Упругость водяного пара в Ленинграде увеличивается от 
зимы к лету, повторяя ход температуры воздуха, и в среднем за 
год составляет 7,8 гПа, а годовая амплитуда — более 10 гПа. 
Увеличение ее от холодного периода к теплому наиболее ин
тенсивно происходит от мая к июню — с 8 до 12 гПа (см. 
табл. 33 приложения).

Наибольших значений упругость водяного пара достигает 
в июле и составляет 14,7 гПа в городе и несколько ниже, при
мерно на 0,3 гПа, в пригороде, удаленном от водоема. В при
брежных районах Финского залива (Лисий Нос, Ломоносов) 
упругость водяного пара в это время заметно выше по сравне
нию с городом «'(табл. 38).
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Т а б л и ц а  3 8

Средняя месячная и годовая упругость водяного пара (гП а)

Станция I п ш IV V VI VII VHI IX X XI XII Гоа

Ленинград, И Ц П 3 ,4 3 ,2 3 ,7 5 ,7 8 ,0 11,9 14,7 14,4 10,9 7 ,6 5 ,5 4 ,2 7,8-
Ленинград, Лесной 3 ,4 3 ,3 3 ,7 6 ,0 8 ,4 11,5 14,5 13,7 10,5 7 ,5 5 ,3 4 ,0 7 ,6
Н евская  (Ленин
град)
Л иснй  Н ос

3 ,4 3 ,3 3 ,7 5 ,7 8 ,0 11,8 14,6 14,3 10,9 7 ,7 5 ,5 4 ,2 7 ,8

3 ,3 3 ,2 3 ,6 5 ,6 8 ,4 12,7 15,5 15,0 11,3 7 ,7 5 ,5 4,1 8,0
Л омоносов 3 ,4 3 ,2 3 ,7 5 ,7 8 ,3 12,2 15,1 14,6 11,0 7 ,7 5 ,6 4 ,2 7,9 '
Белогорка 3 ,3 3 ,2 3 ,6 5 ,7 8 ,0 11,6 14,4 13,9 10,6 7 ,5 5 ,5 4,1 7 ,&

От сентября к октябрю упругость водяного пара резко умень
шается— более чем на 3 гПа. Зимой низкая температура воз
духа и уменьшение интенсивности вертикального обмена и ис
парения обусловливают незначительную по величине упругость 
водяного пара как в городе, так и в пригороде. В январе и фе
врале она наименьшая в Ленинграде и соответственно равна
3,4 и 3,2 гПа.

 ̂ В зависимости от погодных условий упругость водяного пара 
существенно изменяется от года к году. В зимний период при 
частом прохождении циклонов, приносящих влажные массы 
воздуха с Атлантики, она может увеличиваться в среднем за 
месяц до 5,5 гПа (февраль 1974 г.), а преобладание сухой ан- 
тициклонической погоды способствует понижению ее»/до 1,4 гПа,. 
как это наблюдалось в Ленинграде в суровом январе 1942 г. 
(см. табл. 33 приложения). Амплитуда колебаний средних ме
сячных значений в отдельные годы зимой достигает 4 гПа, чтсь 
превышает в полтора раза среднюю месячную многолетнюю 
упругость водяного пара.

В теплый период упругость водяного пара изменяется в бо
лее широком диапазоне (5—б гП а ) ,  чем зимой: в июле, напри
мер, от 17,7 до 11,6 гПа. Но величина отклонений от средней мно
голетней крайних значений упругости водяного пара в отдельные 
годы составляет лишь 20 .. .  30 % средней многолетней.

Среднее квадратическое отклонение изменяется от 0,9 гПа 
зимой до 1,3 гПа летом (см. табл. 33 приложения).

Содержание водяного пара в воздухе в отдельные дни опре
деляется не только температурой воздуха, но во многом зави
сит и от того, откуда и какая воздушная масса перемещается 
в район Ленинграда. Так, 22 июня 1973 г. в Ленинграде при 
температуре 22,1 °С и восточном ветре (с континента) упру
гость водяного пара была равна 9,6 гПа, а 29 июня при той ж е 
температуре воздуха, но северо-западном ветре была почти 
в два раза больше (18,2 гПа).
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С у т о ч н ы й  х о д  у п р у г о с т и  в о д я н о г о  п а р а  с в о е о б р а з н ы й  и д о 
в о л ь н о  с л о ж н ы й  и в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а в и с и т  о т  м е с т н ы х  
у с л о в и й .

О т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  ч а щ е ,  ч е м  д р у г и е  п о к а з а т е л и  
в л а ж н о с т и ,  п р и м е н я е т с я  в  п р а к т и ч е с к и х  целях*. В  с о ч е т а н и и  
с  т е м п е р а т у р о й  в о з д у х а  о н а  д а е т  п р е д с т а в л е н и е  о б  и с п а р я е 
м о с т и  ( в о з м о ж н о м  и с п а р е н и и ) ,  о  к о м ф о р т н о с т и  у с л о в и й ,  а  т а к ж е  
х а р а к т е р и з у е т  к о р р о з и о н н у ю  а г р е с с и в н о с т ь  а т м о с ф е р ы .

^ Г о д о в о й  х о д  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  п р о т и в о п о л о ж е н  х о д у  
т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а ,  т .  е .  с  р о с т о м  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  о т 
н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  у м е н ь ш а е т с я .

В с л е д с т в и е  п р е о б л а д а н и я  в т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  м о р с к и х  в о з 
д у ш н ы х  м а с с ,  п о с т у п а ю щ и х  с  А т л а н т и к и ,  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж 
н о с т ь  в Л е н и н г р а д е  и е г о  п р и г о р о д а х  в о  в с е  м е с я ц ы  в ы с о к а я  —  
п р и м е р н о  7 0 . . .  9 0  % . В  п е р и о д  с  с е н т я б р я  п о  я н в а р ь  д а ж е  н а и 
м е н ь ш и е  е е  з н а ч е н и я  н е  о п у с к а ю т с я  н и ж е  7 5 . . .  8 0  % ( с м .  т а б л .  3 3  
п р и л о ж е н и я ) .

Н а и м е н ь ш а я  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь ,  р а в н а я  6 6 % ,  о т м е 
ч а е т с я  в м а е  и  н е  с о в п а д а е т  с  н а с т у п л е н и е м  м а к с и м у м а  т е м п е 
р а т у р ы  в о з д у х а .  В  э т о  в р е м я  в р а й о н  Л е н и н г р а д а  ч а с т о  п р и х о 
д я т  х о л о д н ы е ,  с о д е р ж а щ и е  м а л о  в л а г и ,  в о з д у ш н ы е  массы, v

С р е д н е е  к в а д р а т и ч е с к о е  о т к л о н е н и е  ( с м .  т а б л .  3 3  п р и л о ж е 
н и я )  и з м е н я е т с я  о т  1 ,8  % в  н о я б р е  и д е к а б р е  д о  5 , 0  % в а п р е л е .

Д и а п а з о н  к о л е б а н и й  с р е д н и х  з а  д а н н ы й  м е с я ц  з н а ч е н и й  о т 
н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  с р а в н и т е л ь н о  н е в е л и к .  
В  н о я б р е  и  д е к а б р е  к о л е б а н и я  н а и м е н ь ш и е  и н е  п р е в ы ш а ю т
10 % , а  в а п р е л е  д о с т и г а ю т  н а и в ы с ш и х  з н а ч е н и й ,  р а в н ы х  2 6  % .  
З а  п е р и о д  1 9 3 6 — 1 9 7 6  гг .  н а и м е н ь ш а я  с р е д н я я  м е с я ч н а я  о т н о 
с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  ( 5 6 % )  н а б л ю д а л а с ь  в м а е  1 9 4 0  г .  и  а п 
р е л е  1 9 6 5  г . ,  н а и б о л ь ш а я ,  р а в н а я  9 2 % , —  в д е к а б р е  1 9 6 0  г .  и 
в  н о я б р е  1 9 7 6  г.  ( с м .  т а б л .  3 3  п р и л о ж е н и я ) .

П р а к т и ч е с к и й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  и з м е н е н и е  о т н о с и т е л ь 
н о й  в л а ж н о с т и  в т е ч е н и е  с у т о к  ( с м .  т а б л .  3 4  п р и л о ж е н и я ) .  С у 
т о ч н ы й  х о д  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  з а м е т н о  в ы р а ж е н  т о л ь к о  
в  т е п л ы й  п е р и о д ,  к о г д а  а м п л и т у д а  к о л е б а н и й  д о с т и г а е т
2 0 . . .  2 5  % , п р и  э т о м  м и н и м у м  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  н а с т у 
п а е т  о б ы ч н о  в 1 5 . . .  16 ч,  а м а к с и м у м  —  п е р е д  в о с х о д о м  с о л н ц а  
в  4 . . .  6  ч.  С  н о я б р я  п о  ф е в р а л ь ,  к о г д а  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  
в о з д у х а  в ы с о к а я  ( б о л е е  8 0 % ) ,  о н а  п о ч т и  н е  м е н я е т с я  в  т е ч е 
н и е  с у т о к  и к о л е б а н и я  е е  н е  п р е в ы ш а ю т  5  %.

В  з а в и с и м о с т и  о т  у с л о в и й  ц и р к у л я ц и и  и с м е н ы  в о з д у ш н ы х  
м а с с  с  р а з л и ч н ы м  в л а г о с о д е р ж а н и е м  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  
в  о т д е л ь н ы е  д и и  м о ж е т  с у щ е с т в е н н о  о т к л о н я т ь с я  о т  с р е д н е й .  
Э т и  к о л е б а н и я  о с о б е н н о  в е л и к и  д н е м  ( в  14  ч ) ,  к о г д а  о т н о с и 
т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  б л и з к а  к  м и н и м а л ь н ы м  з н а ч е н и я м  ( с м .  
т а б л .  3 5  п р и л о ж е н и я ) .

О с о б е н н о  ш и р о к  д и а п а з о н  е е  и з м е н е н и й  в  м а е ,  к о г д а  о т н о с и 
т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  м о ж е т  б ы т ь  к а к  9 0  % и  б о л е е  (в  с р е д н е м
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д в а  д н я  з а  м е с я ц ) ,  т а к  и 1 0 %  и  м е и е е  ( о д и н  р а з  в  3 0  л е т ) .  
В  я н в а р е — ф е в р а л е  о н а  н е  о п у с к а е т с я  н и ж е  4 0 . . .  4 5  % ( с м .  
т а б л .  3 4  п р и л о ж е н и я ) .  П р и  э т о м  в д е к а б р е ,  к о г д а  в л а ж н о с т ь  
п о ч т и  в с е г д а  в ы с о к а я ,  и м е ю т  м е с т о  с л у ч а и  е е  п о н и ж е н и я  д о  3 1  % 
( 1 9 4 4  г . ) .

П о к а з а т е л е м  п о в ы ш е н н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а ,  к о т о р а я  т а к  
х а р а к т е р н а  д л я  Л е н и н г р а д а ,  м о ж е т  с л у ж и т ь  ч и с л о  д н е й  с  о т н о 
с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т ь ю  в 14  ч, р а в н о й  8 0  % и б о л е е .  Ч и с л о  
в л а ж н ы х  д н е й  в Л е н и н г р а д е  в с р е д н е м  з а  г о д  1 4 1 ,  и  п р и х о д я т с я  
о н и  в  о с н о в н о м  н а  о с е н н е - з и м н и й  п е р и о д .  В  о т д е л ь н ы е  г о д ы  
п о в т о р я е м о с т ь  и х  м о ж е т  у м е н ь ш и т ь с я  д о  121 д н я  ( 1 9 4 2 ,  1 9 5 1  г г . )  
и л и  у в е л и ч и т ь с я  д о  1 66  д н е й  ( 1 9 4 5  г . ) .

Р е з к о е  у м е н ь ш е н и е  ч и с л а  в л а ж н ы х  д н е й  п р о и с х о д и т  к  в е 
с е н н е - л е т н е м у  п е р и о д у ,  и с  м а я  п о  а в г у с т  т а к и х  д н е й  н а б л ю 
д а е т с я  в с р е д н е м  з а  м е с я ц  н е  б о л е е  3 . . .  5 .  Т о л ь к о  в о т д е л ь н ы е  
г о д ы  п о в т о р я е м о с т ь  н х  в о з р а с т а е т  д о  10 д н е й  ( и ю н ь  1 9 4 9  г. ,  
а в г у с т  1 9 4 6 ,  1 9 5 7 ,  1 9 6 2  г г . ) .

П о к а з а т е л е м  с у х о с т и  п о г о д ы  п р и н я т о  с ч и т а т ь  ч и с л о  д н е й  
с  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т ь ю ,  р а в н о й  3 0  % и  н и ж е  х о т я  б ы  
в о д и н  и з  с р о к о в .  П о в т о р я е м о с т ь  с у х и х  д н е й  в Л е н и н г р а д е  н е 
з н а ч и т е л ь н а  и с о с т а в л я е т  в с р е д н е м  з а  г о д  ч е т ы р е  д н я ,  п р и ч е м  
м а к с и м а л ь н о е  н х  к о л и ч е с т в о  1 7  д н е й  о т м е ч е н о  в 1 9 6 5  г.  Ч а щ е  
в с е г о  с у х а я  п о г о д а  б ы в а е т  в м а е ,  в с р е д н е м  д о  д в у х  д н е й ,  
а  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  д о  10  ( 1 9 4 0  г . ) .  С  о к т я б р я  п о  м а р т  с у х и х  
д н е й  н е  б ы в а е т  с о в с е м ,  а  в о с т а л ь н ы е  м е с я ц ы ,  в т о м  ч и с л е  и  
в м а е ,  о н и  н а б л ю д а ю т с я  н е е ж е г о д н о  ( с м .  т а б л .  3 4  п р и л о ж е н и я ) .

Д е ф и ц и т  в л а ж н о с т и ,  к а к  и у п р у г о с т ь  в о д я н о г о  п а р а  и о т н о 
с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь ,  и м е е т  ч е т к о  в ы р а ж е н н ы й  г о д о в о й  х о д .  
П о с к о л ь к у  м е ж д у  д е ф и ц и т о м  в л а ж н о с т и  и и с п а р я е м о с т ь ю  с у 
щ е с т в у е т  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н а я  з а в и с и м о с т ь ,  т о  е г о  м о ж н о  
и с п о л ь з о в а т ь  к а к  х а р а к т е р и с т и к у  и с п а р я е м о с т и .  П о  с в о е й  с у т и  
д е ф и ц и т  в л а ж н о с т и  о т р а ж а е т  о д н о в р е м е н н о  т е р м и ч е с к и е  у с л о 
в и я  и  у с л о в и я  у в л а ж н е н и я  (в  о с н о в н о м  з а  с ч е т  о с а д к о в ) .  Б о л ь 
ш и е  е г о  з н а ч е н и я  у к а з ы в а ю т  н а  н е д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  о с а д 
к о в  п р и  п о в ы ш е н н о й  и с п а р я е м о с т и .  Д е ф и ц и т  в л а ж н о с т и  в Л е 
н и н г р а д е  с о с т а в л я е т  в с р е д н е м  з а  г о д  2 , 8  г П а .  В  х о л о д н ы й  
п е р и о д ,  к о г д а  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  н и з к а я ,  д е ф и ц и т  в л а ж н о с т и  
н е в е л и к ,  а  м и н и м а л ь н о е  е г о  з н а ч е н и е  0 ,5  г П а  н а б л ю д а е т с я  в д е 
к а б р е  и я н в а р е .  К  и ю л ю  д е ф и ц и т  в л а ж н о с т и  в о з р а с т а е т  в с р е д 
н е м  д о  6 , 7  г П а ,  а  в  о т д е л ь н ы е  г о д ы  ( 1 9 1 4  и  1 9 2 7  г г . )  — д о
1 1 ,6  г П а .  Р а с п р е д е л е н и е  д е ф и ц и т а  в л а ж н о с т и  в т е ч е н и е  г о д а  и  
е г о  и з м е н ч и в о с т ь  п р и в е д е н ы  в т а б л .  3 3  п р и л о ж е н и я .

В  Л е н и н г р а д е ,  н а х о д я щ е м с я  в з о н е  и з б ы т о ч н о г о  у в л а ж н е 
н и я ,  з а с у х и  —  я в л е н и е  р е д к о е ,  н о  в п е р и о д  с  м а я  п о  а в г у с т  в о т 
д е л ь н ы е  г о д ы  и  з д е с ь  в о з м о ж н ы  з н а ч и т е л ь н ы е  п о л о ж и т е л ь н ы е  
о т к л о н е н и я  д е ф и ц и т а  в л а ж н о с т и  о т  с р е д н и х  м н о г о л е т н и х  з н а 
ч е н и й .  В  з а с у ш л и в о е  л е т о  1 9 7 2  г . ,  к о г д а  з а с у х а  о х в а т и л а  б о л ь 
ш у ю  ч а с т ь  т е р р и т о р и и  С С С Р  и в ы ш л а  з а  п р е д е л ы  6 0 °  с .  ш.>
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в Л е н и н г р а д е  н а р я д у  с  к р у п н ы м и  а н о м а л и я м и  т е м п е р а т у р ы  в о з 
д у х а  и о с а д к о в  н а б л ю д а л о с ь  и з н а ч и т е л ь н о е  п о л о ж и т е л ь н о е  о т 
к л о н е н и е  д е ф и ц и т а  в л а ж н о с т и  о т  н о р м ы  в ц е л о м  з а  л е т о ,  р а в 
н о е  9 ,5  г П а .  О н о  п р е в ы с и л о  о т к л о н е н и е  в п р е д ы д у щ и е  з а с у ш 
л и в ы е  г о д ы  ( 1 9 3 6  г .—  5 ,4  г П а  и 1 9 3 8  г .—  4 , 6  г П а )  п о ч т и  в д в а  
р а з а .

В  с у т о ч н о м  х о д е  н а и б о л ь ш и е  з н а ч е н и я  д е ф и ц и т а  в л а ж н о с т и  С 
н а б л ю д а ю т с я  д н е м  п о с л е  п о л у д н я ,  н а и м е н ь ш и е  —  и о ч ы о  п е р е д  
в о с х о д о м  с о л н ц а  ( а  з и м о й  —  у т р о м ) .

5.2. Атмосферные осадки

Н а  п о в е р х н о с т ь  з е м л и  и н а  п р е д м е т ы  о с а д к и  в ы п а д а ю т  в в и д е  
д о ж д я ,  м о р о с и ,  г р а д а ,  с н е г а ,  с н е ж н ы х  з е р е н  и п р о ч е е  и л и  о с а ж 
д а ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  в о з д у х а  в в и д е  р о с ы ,  и н е я  и и з м о 
р о з и .  Р е ж и м  у в л а ж н е н и я  в о с н о в н о м  о п р е д е л я е т с я  в ы п а д а ю 
щ и м и  о с а д к а м и ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  к о л и ч е с т в о м  и ф а з о *  
в ы м  с о с т о я н и е м  ( ж и д к и е ,  т в е р д ы е  и с м е ш а н н ы е ) ,  и н т е н с и в 
н о с т ь ю  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  в ы п а д е н и я .  К о л и ч е с т в о  о с а д к о в  
и з м е р я е т с я  т о л щ и н о й  с л о я  в ы п а в ш е й  в о д ы  в м и л л и м е т р а х  п р и  
о т с у т с т в и и  с т о к а ,  п р о с а ч и в а н и я  и и с п а р е н и я .

Д а н н ы е  о  с р е д н е м  м н о г о л е т н е м  к о л и ч е с т в е  о с а д к о в  ( н о р м а )  
в Л е н и н г р а д е ,  к о т о р ы е  п о м е щ е н ы  в  т а б л .  3 6  п р и л о ж е н и я ,  ш и 
р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  в п р а к т и к е .  О б ы ч н о  у ч и т ы в а ю т  п р и б о р н ы е  
п о п р а в к и :  п о т е р и  о с а д к о в  н а  с м а ч и в а н и е  о с а д к о м е р н о г о  в е д р а  
п р и  и х  и з м е р е н и и  п р и  с р а в н е н и и  с  т е к у щ и м и  н а б л ю д е н и я м и ,  
а д л я  в о д н о б а л а н с о в ы х  г и д р о л о г и ч е с к и х  р а с ч е т о в  —  п о п р а в к и  
н а  с м а ч и в а н и е ,  в е т р о в ы е  и н а  и с п а р е н и е .

* В ы п а д е н и е  о с а д к о в  в Л е н и н г р а д е  о п р е д е л я е т с я  г л а в н ы м  о б 
р а з о м  и н т е н с и в н о с т ь ю  ц и к л о н и ч е с к о й ,  д е я т е л ь н о с т и .  В  т е ч е н и е  
г о д а  о с а д к и  в ы п а д а ю т  н е р а в н о м е р н о :  б о л ь ш а я  ч а с т ь  и х  ( 7 0 % )  
п р и х о д и т с я  н а  т е п л ы й  п е р и о д  и т о л ь к о  3 0  % —  н а  х о л о д н ы й /
В  ц е л о м  з а  г о д  в ы п а д а е т  6 1 8  м м  о с а д к о в ,  п р и  э т о м  б о л е е  п о 
л о в и н ы  ж и д к и х  ( с м .  т а б л .  3 6  п р и л о ж е н и я ) .  О т д е л ь н ы е  с л у ч а и  
в ы п а д е н и я  д о ж д е й  б ы в а ю т  д а ж е  з и м о й ,  и и х  д о л я  в  м е с я ч н о й  
с у м м е  о с а д к о в  с  д е к а б р я  п о  ф е в р а л ь  с о с т а в л я е т 2 . . .  14 % . Т в е р 
д ы е  о с а д к и  в г о р о д е  н е  н а б л ю д а ю т с я  л и ш ь  с  и ю н я  п о  с е н т я б р ь ,  
а с м е ш а н н ы е  н е  б ы в а ю т  т о л ь к о  в и ю л е  и а’в г у с т е .  В  ш о п е ,  н а 
п р и м е р ,  м о к р ы й  с н е г  в ы п а д а л  в  194 1  и 1 9 5 8  гг.

■ ^ М а к си м у м  о с а д к о в  в Л е н и н г р а д е  п р и х о д и т с я  о б ы ч н о  н а  а в 
г у с т  ( 8 4  м м ) ,  а м и н и м у м  —  н а  м а р т  ( 3 2  м м ) .  В  о т д е л ь н ы е  г о д ы ,  
о д н а к о ,  т а к а я  з а к о н о м е р н о с т ь  н а р у ш а е т с я ч /  и к а к  м а к с и м у м  
о с а д к о в ,  т а к  и м и н и м у м  м о ж е т  н а б л ю д а т ь с я  в р а з н ы е  м е с я ц ы .
З а  п о ч т и  1 0 0 - л е т н н й  п е р и о д  ( 1 8 8 1 — 1 9 7 6  г г . )  г о д о в о й  м и н и м у м  
о с а д к о в  о т м е ч а л с я  в о  в с е  м е с я ц ы ,  и з р е д к а  д а ж е  в а в г у с т е ,  н о  
ч а щ е  в с е г о  в ф е в р а л е  —  а п р е л е .  М а к с и м у м  н е  б ы л  о т м е ч е н  
т о л ь к о  в я н в а р е  и ф е в р а л е  ( т а б л .  3 9 ) ,  п о ч т и  в 7 5  % л е т  м а к с и -
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Т а б л и ц а  3 9

П о в т о р я е м о с т ь  ( % )  го д о в о го  м а к с и м у м а  и м и н и м у м а  о с а д к о в

I JI ш IV V VI VII VIII IX X XI хп

л'.макс 0 0 1 I 5 13 21 39 12 5 2

•Л'.М!!Н 10 20 25 16 7 2 5 1 2 2 6 4

м у м  о с а д к о в  п р и х о д и т с я  н а  о д и н  и з  л е т н и х  м е с я ц е в  и к р а й н е  
р е д к о  н а  м а р т ,  а п р е л ь  и д е к а б р ь .  И н о г д а  в г о д о в о м  х о д е  
н а б л ю д а е т с я  д в а  м и н и м у м а  ( ф е в р а л ь  и а п р е л ь  I 9 6 0  г. 
и д р . ) .  б л и з к и х  п о  в е л и ч и н е ,  и л и  д в а  м а к с и м у м а  ( и ю н ь ,  а в г у с т
1 9 6 2  г .  и д р . ) .

Д л я  б о л ь ш и н с т в а  м е с я ц е в  с у м м ы  о с а д к о в  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  
ч а щ е  в с е г о  н а х о д я т с я  в п р е д е л а х  н о р м ы  и л и  с  о т к л о н е н и я м и  о т  
н е е  н е  б о л е е  ч е м  н а  ± 2 0 %  ( т а б л .  4 0 ) .  Б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы е  о т 
к л о н е н и я  к о л и ч е с т в а  о с а д к о в  о т  н о р м ы  о т м е ч а ю т с я  ( ч а щ е  в с т о 
р о н у  и х  н е д о б о р а ,  ч е м  и х  и з б ы т к а )  п о ч т и  в о  в с е  м е с я ц ы ,  к р о м е  
о к т я б р я .  О с о б е н н о  х а р а к т е р н ы  о н и  д л я  м а я  и и ю н я  и н а б л ю 
д а ю т с я  в 4 0  % л е т ,  п р и  э т о м  п р и м е р н о  о д и н  р а з  в 10  л е т  м е с я ч 
н о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в  с о с т а в л я е т  в с е г о  4 0  % н о р м ы  и м е н е е .  
Д л и т е л ь н о е  о т с у т с т в и е  д о ж д е й  в э т о  в р е м я  п р и в о д и т  к  з н а ч и 
т е л ь н о м у  у м е н ь ш е н и ю  з а п а с о в  в л а г и  в п о ч в е ,  и р а с т е н и я  н а  г а 
з о н а х ,  в с к в е р а х  и н а  с а д о в ы х  у ч а с т к а х  н у ж д а ю т с я  в д о п о л н и 
т е л ь н о м  п о л и в е .  Б ы в а ю т  в Л е н и н г р а д е  и г о д ы ,  к о г д а  м е с я ч н ы е

Таблица 40
Повторяемость ( % )  месячных сумм осадков различной величины

Осаакл, % нормы

о О О О оо Ог?\ о с*
Месяц ©0

о -*
V C*J сч сч

I 7 33 37 12 6 5
II 5 32 32 25 5 1

III 14 21 34 16 11 2 2
IV 7 29 26 26 8 4
V 11 29 34 13 7 5 I

VI 8 29 34 18 10 1
VII 13 26 25 18 16 1 1

VIII 7 29 33 21 8 1 1
IX 7 36 30 15 6 5 1
X 6 26 30 30 6 1 1

XI 6 27 38 17 8 4
XII 4 27 39 23 6 1
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с у м м ы  о с а д к о в  в д в а  с  л и ш н и м  р а з а  п р е в ы ш а ю т  н о р м у .  П о в т о 
р я е м о с т ь  т а к и х  л е т  н е  б о л е е  5  %.

О б  и з м е н е н и я х  м е с я ч н ы х  с у м м  о с а д к о в  о т  г о д а  к  г о д у  п и х  
о б е с п е ч е н н о с т и  д а е т  п р е д с т а в л е н и е  т а б л .  3 7  п р и л о ж е н и я .

П о г о д н ы е  у с л о в и я  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  с к л а д ы в а ю т с я  и н о г д а  
т а к ,  ч т о  в Л е н и н г р а д е  д в а - т р и  м е с я ц а  п о д р я д  м е с я ч н ы е  с у м м ы  
о с а д к о в  м о г у т  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а т ь  н о р м у  и л и  ж е  б ы т ь ,  н а 
о б о р о т ,  н а м н о г о  м е н ь ш е  е е .  Т а к ,  с  и ю л я  п о  с е н т я б р ь  1 9 2 8  г. 
о с а д к о в  в ы п а д а л о  е ж е м е с я ч н о  п о ч т и  в д в а  р а з а  б о л ь ш е  н о р м ы ,  
а в и ю л е  и а в г у с т е  1 9 4 4  г .—  т о л ь к о  2 6 . . .  3 6  % н о р м ы ,  

v  О с а д к и ,  о т л и ч а я с ь  б о л ь ш о й  и з м е н ч и в о с т ь ю  в о  в р е м е н и  и  
п р о с т р а н с т в е ,  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о  в ы п а д а ю т  и в т е ч е н и е  м е 
с я ц а м  М а к с и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  к о т о р о е  м о ж е т  в ы п а с т ь  
з а  с у т к и ,  и л и  с у т о ч н ы й  м а к с и м у м ,  и м е е т  б о л ь ш о е  п р а к т и ч е с к о е  
з н а ч е н и е  д л я  р е ш е н и я  м н о г и х  з а д а ч  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  В  л е т 
н и е  м е с я ц ы  с р е д н и й  с у т о ч н ы й  м а к с и м у м  и м е е т  н а и б о л ь ш и е  з н а 
ч е н и я  1 7 . . .  2 3  м м ,  н о  о д и н  р а з  в 10 л е т  в Л е н и н г р а д е  м о ж е т  
в ы п а с т ь  з а  о д н и  т о л ь к о  с у т к и  п о л о в и н а  м е с я ч н о й  н о р м ы  о с а д 
к о в  ( 3 0 . . .  4 0  м м ) .  В  х о л о д н ы й  п е р и о д  с у т о ч н ы й  м а к с и м у м  н е  
п р е в ы ш а е т  7 . . .  10 м м ,  а  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  в о з м о ж н о  в ы п а д е -  

] н п е  2 0 . . .  3 0  м м  о с а д к о в  ( с м .  т а б л .  3 8  п р и л о ж е н и я ) .
\ С у т о ч н ы й  м а к с и м у м  о т р а ж а е т  в с е г о  л и ш ь  к р а т к о в р е м е н н о е  
' с о с т о я н и е  р е ж и м а  у в л а ж н е н и я  и о т н о с и т с я  к т а к о й  и з м е н ч и в о й  

в п р о с т р а н с т в е  и  в о  в р е м е н и  х а р а к т е р и с т и к е ,  к а к  л и в н и У Д а ж е  
В п р е д е л а х  г о р о д а  п р и  о д н о й  и  т о й  ж е  с и н о п т и ч е с к о й  с и т у а ц и и  

; п о л ё  л и в н е в ы х  о с а д к о в  о к а з ы в а е т с я  о ч е н ь  н е о д н о р о д н ы м ’и к о 
л и ч е с т в о  в ы п а в ш и х  о с а д к о в  в б л и з л е ж а щ и х  п у н к т а х  с у щ е с т 
в е н н о  р а з л и ч а ю т с я  м е ж д у  с о б о й * / Т а к ,  8  а в г у с т а  1 9 4 7  г . ,  к о г д а  
в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  г о р о д а  н а б л ю д а л с я  а б с о л ю т н ы й  с у т о ч н ы й  
м а к с и м у м  7 6  м м ,  н а  е г о  з а п а д н о й  о к р а и н е  (с т .  Н е в с к а я )  и  
п у н к т а х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  п о б е р е ж ь е  Ф и н с к о г о  з а л и в а  ( Л о м о 
н о с о в ,  Л и с и й  Н о с ) ,  з а  с у т к и  в ы п а л о  о с а д к о в  6 2  м м  и б о л е е  
4 0  м м  с о о т в е т с т в е н н о ,  т о г д а  к а к  н а  в о с т о ч н о й  о к р а и н е  г о р о д а  
( С м о л ь н о е ,  Л е н и н г р а д )  и в в о с т о ч н ы х  п р и г о р о д а х  ( В о е й к о в о )  
в ы п а в ш и е  о с а д к и  с о с т а в и л и  в с е г о  л и ш ь  2 3  и 14 м м .  В и д и м о ,  
в э т о м  с л у ч а е  г о р о д  м о ж н о . с р а в н и т ь  с  в о з в ы ш е н н о с т ь ю .  П р и  
п е р е в а л и в а н и и  в л а г о н е с у щ е г о  п о т о к а  ( з а п а д н о г о  и ю г о - з а п а д 
н о г о  н а п р а в л е н и я )  ч е р е з  з а с т р о е н н у ю  ч а с т ь  г о р о д а  н а  п о д в е т 
р е н н о й  в о с т о ч н о й  о к р а и н е  и в п р и г о р о д а х  в о з н и к  ф ё н о в ы й  э ф 
ф е к т  и о с а д к о в  з д е с ь  в ы п а л о  н а м н о г о  м е н ь ш е ,  ч е м  н а д  н а в е т 
р е н н о й  з а п а д н о й  и ц е н т р а л ь н о й  ч а с т я м и  г о р о д а .

О д н о й  и з  о с н о в н ы х  х а р а к т е р и с т и к  о с а д к о в  я в л я е т с я  и х  и н 
т е н с и в н о с т ь .  В  з а в и с и м о с т и  о т  з а п р о с о в  п р а к т и к и  в т а б л .  41  
о н а  д а е т с я  в м и л л и м е т р а х  в ч а с  и л и  в м и л л и м е т р а х  в м и н у т у .  
В  х о л о д н ы й  п е р и о д  г о д а ,  к о г д а  в Л е н и н г р а д е  п р е о б л а д а ю т  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  о б л о ж н ы е  о с а д к и ,  и н т е н с и в н о с т ь  и х  н е в е л и к а ,  
в с р е д н е м  0 , 2 . . .  0 ,4  м м / ч .  В  л е т н и е  м е с я ц ы  и н т е н с и в н о с т ь  в о з 
р а с т а е т  д о  1 , 1 . . .  1 ,3  м м / ч  з а  с ч е т  л и в н е в ы х  о с а д к о в .
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С р е д н я я  и н тен си вн о сть  о с а д к о в

Т а б л и ц а  4 1

Месяц

Интенсивность

Месяц

Интенсивность

мм ч ММ/мин мм / ч ММ .'мин

I 0 ,2 0 ,0 0 3 VII 1 ,3 0,021
п 0 ,2 0 ,0 0 3 VIII 1,3 0 ,021

III 0 ,3 0 ,005 IX 0 ,8 0 ,0 1 3
IV 0 ,5 0 ,0 0 8 X 0 ,5 0 ,0 0 8
V 0 ,7 0,011 XI 0 ,4 0 ,0 0 6

VI 1,1 0 ,0 1 8 XII 0 ,3 0 ,005

И н т е н с и в н о с т ь  о с а д к о в  —  в е л и ч и н а  о ч е н ь  и з м е н ч и в а я .  В  т е 
ч е н и е  о д н о г о  д о ж д я ,  о с о б е н н о  л е т о м ,  н е з а в и с и м о  о т  е г о  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т и  о н а  м о ж е т  м е н я т ь с я  в ш и р о к и х  п р е д е л а х .  Н а и 
б о л ь ш и й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я ю т  м а к с и м а л ь н ы е  е е  з н а ч е н и я  
в р а з л и ч н ы е  и н т е р в а л ы  в р е м е н и .  О н и  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л .  4 2  
в м е с т е  с о  с в е д е н и я м и  о  с л о е  в о д ы ,  к о т о р ы й  м о ж е т  о б р а з о в а т ь с я  
п о с л е  д о ж д я  в Л е н и н г р а д е  п р и  у к а з а н н ы х  и н т е н с и в н о с т я х .  З а  
2 0  м и н  п р и  с и л ь н о м  л и в н е  м о ж е т  в ы п а с т ь  п о ч т и  п о л о в и н а  м е 
с я ч н о й  н о р м ы  о с а д к о в ,  а  с л о й  в о д ы  п р и  э т о м  с о с т а в и т  3 0  м м .

Таблица 42

М аксим альная интенсивность осадков / макс (м м /м и н) и слой воды  (м м ) при 
этой интенсивности д л я  различны х интервалов времени в теплый период

Интервал времени

Характеристика мин ч

10 20 30 1 12 2-1

2,1 1,5 1,2 0,7 0,1 0,05
13 VII 13 VII 12 VII 7 - 8  VIII 7 - 8  VIII

Год 1969 1969 1940 1947 1947
Слой воды 21 30 36 42 72 72

П р е д е л ь н ы е  и н т е н с и в н о с т и ,  к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  д л я  н е к о 
т о р ы х  и н ж е н е р н ы х  р а с ч е т о в ,  н а б л ю д а ю т с я  з а  б о л е е  к о р о т к и е  
и н т е р в а л ы  в р е м е н и :  1, 2 ,  3 . . .  4  и 5  м и н  ( т а б л .  4 3 ) .  Д а н н ы е ,  
п о м е щ е н н ы е  в т а б л .  4 3 ,  г о в о р я т  о  т о м ,  ч т о  в Л е н и н г р а д е ,  х о т я  
и к р а й н е  р е д к о  ( о д и н  р а з  в 5 0  л е т ) ,  з а  о д н у  м и н у т у  м о ж е т  в ы 
п а с т ь  о с а д к о в  б о л е е  7  м м .  В о  в р е м я  д о ж д я  2 2 — 2 3  и ю н я  1 9 6 7  г. 
к о л и ч е с т в о  о с а д к о в  з а  о д н у  м и н у т у  с о с т а в и л о  8  м м ,  ч т о  я в и л о с ь  
н а и б о л ь ш е й  н а б л ю д е н н о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  з а  п е р и о д  1 9 3 7 —  
1 9 7 6  г г .  .
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Т а б л и ц а  -13

Наибольшая интенсивность осадков / нанб (мм/мин) и ее обеспеченность для 
коротких интервалов времени в теплый период

Интервал времени, мин

Характеристика
! о 3. .. 4 5

f нанб 1,25 0,92 0 ,58 0,71
О 1,5 1,0 0 ,5 0 ,6
Наблюденный максимум 8,00 4,95 2 ,07 2,50
Дата 22 V I 15 V III 18 V II 16 V II
Год 1967 1951 1939 1975

Обеспеченность, % 
I 9 ,2 6 ,0 4 ,0 3 ,0
2 7 ,0 4 ,7 3,1 2 ,4
5 4 ,3 3.1 2 2 1,7

10 2 ,8 2 ,2 !!<з 1,2
20 1,8 1,4 1,1 0 ,9

М а к с и м а л ь н а я  и н т е н с и в н о с т ь  о с а д к о в  в б л и з и  Ф и н с к о г о  з а 
л и в а  п о  с р а в н е н и ю  с  р а й о н а м и ,  у д а л е н н ы м и  о т  н е г о ,  н е с к о л ь к о  
у м е н ь ш а е т с я ,  ч т о  х о р о ш о  в и д н о  и з  т а б л .  4 4 .

Таблица 44
М аксимальная интенсивность осадков (мм/мин) для различных интервалов 

времени в разных районах города

Иптероал времени

Район города мни ч

5 10 20 30 1 12 24

Центральная часть, ста 2 ,5 2,1 1,5 1,2 0 ,7 0,1 0,05
рая застройка 
Западная окраина — по
бережье Финского залива

1.8 1,3 1,0 0 ,7 0 ,4 0,05 0,03

П о к а з а т е л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  р е ж и м а  у в л а ж н е н и я  я в 
л я е т с я  ч и с л о  д н е й  с  о с а д к а м и .  С  у ч е т о м  к о л и ч е с т в а  о с а д к о в  и 
т е р м и ч е с к и х  у с л о в и й  ч и с л о  д н е й  с  о с а д к а м и  п о з в о л я е т  с у д и т ь
о  т о м ,  к а к о й  к л и м а т  —  с у х о й  и л и  д о ж д л и в ы й .  З а  д е н ь  с  о с а д 
к а м и  п р и н я т о  с ч и т а т ь  с у т к и ,  в т е ч е н и е  к о т о р ы х  в ы п а д а е т  0 ,1  м м  
п б о л е е  о с а д к о в .  Ч и с л о  д н е й  с  к р у п н ы м и  г р а д а ц и я м и  о с а д к о в  
д а е т  п р е д с т а в л е н и е  о  т о м ,  к а к о й  в к л а д  в н о с я т  о б и л ь н ы е  и л и в 
н е в ы е  о с а д к и  в и х  м е с я ч н ы е ,  с е з о н н ы е  и г о д о в ы е  с у м м ы ,  а п о  
з н а ч е н и я м  м е л к и х  г р а д а ц и й  м о ж н о  с у д и т ь  о  п о в т о р я е м о с т и  о б 
л о ж н ы х  и м о р о с я щ и х  о с а д к о в .
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О с а д к и  в Л е н и н г р а д е  в ы п а д а ю т  д о в о л ь н о  ч а с т о :  б о л ь ш е  п о -  
\ л о в и н ы  д н е й  в г о д у  ( 1 9 4  д н я ) — д н и  с  о с а д к а м и  ( с м .  т а б л .  3 9  
I п р и л о ж е н ия.) . Н а и б о л е е  ч а с т о ,  д о  1 8 . . .  21  д н я  в  м е с я ц ,  о н и  б ы -  
1 в а ю т  с  н о я б р я  п о  ф е в р а л ь ,  п р и  э т о м  т о л ь к о  в  о д н о м - д в у х  д н я х  

в ы п а в ш и е  о с а д к и  с о с т а в л я ю т  5  м м  и б о л е е .
Л е т о м  о н и  и д у т  р е ж е ;  1 4 . . .  16 д н е й  в м е с я ц ,  н о  ч и с л о  д н е й  

j с  о с а д к а м и  5  м м  и б о л е е  у в е л и ч и в а е т с я  д о  4 . . .  5 .  О б и л ь н ы е
I о с а д к и  ( 3 0  м м  и б о л е е  з а  с у т к и ) ,  с п о с о б н ы е  и н о г д а  п р и ч и н и т ь  

у щ е р б  н а р о д н о м у  х о з я й с т в у  ( р а з м ы в а ю т  п о ч в у ,  р а з р у ш а ю т  д о 
р о г и  и т. д . ) ,  н а б л ю д а ю т с я  в Л е н и н г р а д е  н е  е ж е г о д н о  ( п р и -  

] . ^ е р д о _ о д и н  р а з  в д в а  г о д а  и т о л ь к о  в т е п л ы й  п е р и о д ) У  С р е д н е е  
ч и с л о  д н е й  с  о б и л ь н ы м и  о с а д к а м и  с о с т а в л я е т  о к о л о  0 ,6  д н я  

, ( а = 0 , 8 2 ) .  В  о д н о  л е т о  о б ы ч н о  в ы п а д а е т  н е  б о л е е  о д н о г о  о б и л ь 
н о г о  д о ж д я ,  н о  в 1 9 1 6  и 1 9 6 9  гг .  б ы л о  о т м е ч е н о  п о  т р и  д н я с т а -  
к и м и  о с а д к а м и ,  а  в 1 9 3 5  г .—  ч е т ы р е  д н я .  Х а р а к т е р и с т и к а  к о л и 
ч е с т в а  о б и л ь н ы х  о с а д к о в  п р и в о д и т с я  в т а б л .  4 5 .

Таблица 45

Количество обильных осадков 30 мм и более за  сутки ц среднее 
квадратическое отклонение за апрель—сентябрь

Год
Обеспеченность, %

ММ 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95

39 12,6 76 1947 66 56 45 40 37 34 33 32 32 30 30

Н а р я д у  с  о с а д к а м и  0 ,1  м м  и б о л е е  з а  с у т к и  в Л е н и н г р а д е  
н а б л ю д а е т с я  4 5  д н е й  в г о д у ,  к о г д а  о с а д к о в  в ы п а д а е т  з а  с у т к и  
м е н е е  0 ,1  м м  ( с л е д ы  о с а д к о в ) .  Т а к и е  о с а д к и  о т р и ц а т е л ь н о  с к а 

з ы в а ю т с я  н а  р а з л и ч н о г о  р о д а  с о о р у ж е н и я х ,  у х у д ш а ю т  у с л о в и я  
п р и  в з л е т е  и п о с а д к е  с а м о л е т о в .  Э т и  д а н н ы е  и с п о л ь з у ю т с я  с п е 
ц и а л и с т а м и ,  з а н и м а ю щ и м и с я  з а щ и т о й  м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к 
ц и й  о т  к о р р о з и и  и  д р .  Д н и  с о  с л е д а м и  о с а д к о в  з а  г о д  с о с т а в 
л я ю т  ч е т в е р т у ю  ч а с т ь  ч и с л а  д н е й  с  о с а д к а м и  0,1 м м  и б о л е е .  
В  т е ч е н и е  г о д а  о н и  р а с п р е д е л я ю т с я  н е р а в н о м е р н о :  о т  2 . . .  З д н е й  
л е т о м  д о  6  д н е й  з и м о й  ( с м .  т а б л .  3 9  п р и л о ж е н и я ) .

В  п р а к т и к е  ч а с т о  н е о б х о д и м ы м и  о к а з ы в а ю т с я  с в е д е н и я  о  к о 
л и ч е с т в е  в ы п а в ш и х  о с а д к о в  з а  12 ч . И з  н и х  ж и д к и е  о с а д к и  б о 
л е е  8  м м  з а  12 ч  и т в е р д ы е  5  м м  и б о л е е  з а  12 ч  с ч и т а ю т с я  з н а 
ч и т е л ь н ы м и  и  м о г у т  о с л о ж н и т ь  р а б о т у  т р а н с п о р т а .  Ч и с л о  п о 
л у с у т о к  з а  г о д  с  т а к и м и  о с а д к а м и  и м е н ь ш и м и  п о  к о л и ч е с т в у  
( с р е д н е е ,  н а и б о л ь ш е е  и н а и м е н ь ш е е )  п р и в о д и т с я  в т а б л .  4 6 .

С у щ е с т в е н н о  д о п о л н я ю т  с в е д е н и я  о  р е ж и м е  о с а д к о в  —  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  и х  в д е н ь  с  о с а д к а м и ,  с у м м а р н а я  з а  м е с я ц  и 
г о д .  Н а  о с н о в а н и и  э т и х  д а н н ы х  м о ж н о  о ц е н и т ь  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь  с м а ч и в а н и я  д о ж д е в о й  в о д о й  ж и л ы х  з д а н и й ,  с т р о и т е л ь -
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Характеристика числа полусуток с количеством осадков по градациям
за  год

Таблица 46

Градации
■гианб Год л иаим Годколичества Л' о

осадков, мм

< 2 ,9  
3 , 0 . . .  8 ,0  

>8,0

< 4 ,9
> 5 ,0

< 4 ,9
> 5 ,0

Ж идкие  осадки

127 1948 97 15,0 5 1941
45 1962 29 8 ,0 17 1955, 1947
17 1947, 1958 10 3 ,5 4 1955

Твердые осадки

135 | 1955 I 96 I 18,7
9 | 1960 I 5 | 2 ,8

Смеш анные осадки

67
1

1943 
1943, 1949

29 1959 17 5 ,4 6 1942
5 1945, 1947, 

1959
2 1,6 1 1942

н ы х  с о о р у ж е н и й  и в с я к о г о  р о д а  м а т е р и а л о в ,  н а х о д я щ и х с я  н а  
о т к р ы т о м  в о з д у х е .  О б щ а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о с а д к о в  в Л е н и н 
г р а д е  з а  г о д  с о с т а в л я е т  15 3 1  ч, а  м а к с и м а л ь н о е  ч и с л о  ч а с о в  
в о з м о ж н о  д о  2 0 0 0  ( т а б л .  4 7 ) .  Н а и б о л е е  п р о д о л ж и т е л ь н ы  о с а д к и  
з и м о й ,  в с р е д н е м  з а  м е с я ц  д о  2 2 0 . . .  2 4 0  ч , а  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  —  
д о  3 5 0 . . .  4 0 0  ч У  Л е т о м ,  н е с м о т р я  н а  т о  ч т о  м е с я ч н ы е  с у м м ы  ■ 
о с а д к о в  п о ч т и  в д в а  р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  з и м о й ,  о с а д к и ,  к а к  п р а -  j 
в и л о ,  к р а т к о в р е м е н н ы  и в с у м м е  з а  м е с я ц  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  j 
и х  с о с т а в л я е т  т о л ь к о  5 0 . . .  6 0  ч, н о  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  м о ж е т  • 
у в е л и ч и в а т ь с я  д о  1 0 0 . . .  1 7 0  ч. -

С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ,  в ы п а д е н и я  о с а д к о в  в д е н ь  
с  о с а д к а м и  ( т а б л .  4 8 )  у м е н ь ш а е т с я  о т  з и м ы  ( 1 0 . . .  11 ч )  к  л е т у  
( о к о л о  4  ч ) .

Т аб л и ц а  47

Средняя х  и максимальная Тмакс суммарная 
продолжительность осадков в Ленинграде по месяцам 

и за  год

Месяц •; ч т ч макс Месяц - ч ~макс 4

I 241 352 V I I I 64 107
II 216 396 IX 79 217

I I I 132 239 ! X 120 224
I V 95 187 : X I 179 389
V 66 140 X I I 227 370

V I 60 172
V I I 52 98 Год 1531 1985
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Т а б л и ц а  4 8

Средняя продолжительность т выпадения осадков в день с осадками
по месяцам

Месяц т ч | Месяц ■с Ч Месяц ? ч Месяц г ч

Г 10,4 I V 6 ,4 ! v i i 3 ,7 X 6 ,9
II 11,0 V 5,1 ! V I I I 4 ,3 X I 8 ,4

I I I 8 ,4 V I 4 ,2 IX 5 ,0 X I I 11,1

В о  в р е м я  м е д л е н н о  д в и ж у щ и х с я  г л у б о к и х  и о б ш и р н ы х  ц и к 
л о н и ч е с к и х  с и с т е м  н е п р е р ы в н о  в ы п а д а ю щ и е  о с а д к и  б ы в а ю т  
о ч е н ь  д л и т е л ь н ы м и .  Д а ж е  в и ю л е ,  в с а м о м  ж а р к о м  м е с я ц е  г о д а ,  
м а к с и м а л ь н а я  н е п р е р ы в н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о с а д к о в  д о с т и 
г а е т  2 2  ч, а в д р у г и е  м е с я ц ы  т е п л о г о  п е р и о д а  —  4 6  ч ( т а б л .  4 9 ) .

Таблица 49
Максимальная 
непрерывная 

продолжительность 
осадков Тмакс в теплый 

период

Месяц ’'.макс Месяц тмакс

IV 35 V I I I 46
V 39 IX 36

V I 40 X 34
- V I I 22

Таблица 50

■\] Повторяемость (% ) осадков по их
видам

Обложные Ливневые Обложные 
II ливневые

ночь день ночь день ночь день

71 66 16 20 13 14

В  Л е н и н г р а д е  в т е ч е н и е  г о д а  п р е о б л а д а ю т  о б л о ж н ы е  о с а д к и ,  
н а  д о л ю  к о т о р ы х  п р и х о д и т с я  7 0  % г о д о в о й  с у м м ы  о с а д к о в .  
С  о д и н а к о в о й  в е р о я т н о с т ь ю  о н и  в ы п а д а ю т  к а к  д н е м ,  т а к  и 
н о ч ы о .  З н а ч и т е л ь н о  р е ж е  б ы в а ю т  л и в н е в ы е  о с а д к и ,  к о т о р ы е  
с  н е б о л ь ш и м  п р е и м у щ е с т в о м  н е с к о л ь к о  ч а щ е  о т м е ч а ю т с я  д н е м  
( т а б л .  5 0 ) .  Н е п р е р ы в н а я  д л и т е л ь н о с т ь  о б л о ж н ы х  о с а д к о в  о б ы ч н о  
( 7 7  % )  н е  п р е в ы ш а е т  12 ч ,_ а  п р и м е р н о  о д и н  р а з  в д в а  г о д а  о н и  
м о г у т  и д т и  6 0  ч п о д р я д .  Ш и в н е в ы е  о с а д к и  в б о л ь ш и н с т в е  с в о е м  

' ( 8 0 % )  н е п р е р ы в н о  д л я т с я  2  ч и м е н е е  ( с м .  т а б л .  4 0  п р и л о 
ж е н и я )  .

В  т е п л о е  в р е м я  г о д а  б ы в а ю т  п е р и о д ы ,  к о г д а  н а  п р о д о л ж и 
т е л ь н о е  в р е м я  у с т а н а в л и в а е т с я  п а с м у р н а я ,  н е н а с т н а я  п о г о д а ,  
и д о ж д и  и д у т  6 . . .  7  и д а ж е  б о л е е  д н е й  п о д р я д .  Н о  п о в т о р я е 
м о с т ь  т а к и х  п е р и о д о в  н е в е л и к а  ( с м .  т а б л .  4 1  п р и л о ж е н и я ) .  Н а и 
б о л е е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  д о ж д л и в ы е  п е р и о д ы  н а б л ю д а л и с ь  в а в 
г у с т е  1 9 6 2  г.  ( 1 3  д н е й )  и в о к т я б р е  1 9 5 2  г.  ( 1 7  д н е й ) .

104



Н е с м о т р я  н а  т о  ч т о  Л е н и н г р а д  и  е г о  п р и г о р о д ы  н а х о д я т с я  
/ в  з о н е  и з б ы т о ч н о г о  у в л а ж н е н и я ,  и з д е с ь  и м е ю т  м е с т о  п е р и о д ы  
j б е з д о ж д ь я .  О б щ е п р и н я т о г о  о п р е д е л е н и я  б е з д о ж д н о г о  п е р и о д а  
'"-в л и т е р а т у р е  н е  с у щ е с т в у е т .  Д л я  о б с л у ж и в а н и я  н а р о д н о г о  х о 

з я й с т в а ,  в с т р о и т е л ь н о й  к л и м а т о л о г и и ,  н а п р и м е р ,  н е о б х о д и м о  
з н а т ь  к а к  п о в т о р я е м о с т ь  с у х и х  п е р и о д о в  ( б е з  о с а д к о в ) ,  т а к  и 
б е з д о ж д н ы х  п е р и о д о в ,  в т е ч е н и е  к о т о р ы х  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и 
ч е с т в о  о с а д к о в  м о ж е т  в ы п а с т ь .  В  т а б л .  5 1 ,  г д е  п р и в о д я т с я  д а н 
н ы е  о  б е з д о ж д н ы х  п е р и о д а х ,  в к а ч е с т в е  б е з д о ж д н о г о  б ы л  п р и 
н я т  т а к о й  п е р и о д ,  к о г д а  в т е ч е н и е  10  д н е й  и б о л е е  о с а д к и  н е  
в ы п а д а л и  с о в с е м  и л и  и х  с у т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  н е  п р е в ы ш а л о
1 м м .  З а  т е п л ы й  п е р и о д  в Л е н и н г р а д е  и е г о  п р и г о р о д а х  в с р е д 
н е м  н а б л ю д а е т с я  д о  т р е х  т а к и х  п е р и о д о в  с  н е п р е р ы в н о й  п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь ю  1 4 . . .  15 д н е й .  В  з а с у ш л и в о м  193 1  г.  п е р и о д  б е з 
д о ж д ь я  в г о р о д е  и о к р е с т н о с т я х  д л и л с я  о к о л о  м е с я ц а .  В  1 9 5 5  г. 
в Л е н и н г р а д е  ( И Ц П )  б е з д о ж д н ы й  п е р и о д  д о с т и г  3 7  д н е й ,  Л о 
м о н о с о в е  ( п о б е р е ж ь е  Ф и н с к о г о  з а л и в а ) — 5 3  д н е й  ( т а б л .  5 1 ) .  
В  н е к о т о р ы е  с ы р ы е ,  д о ж д л и в ы е  г о д ы  б е з д о ж д н ы х  п е р и о д о в  
с о в с е м  н е  б ы в а е т  ( 1 9 0 5 ,  1 9 4 6  г г . ) .

Таблица 51

Число бездож дны х периодов и непрерывная их продолжительность (дни) 
за период апрель— октябрь в Ленинграде и его окрестностях

Число бездождных 
периодов

Продолжительность бездождного периода, 
дни

Станция
среднее

наи
боль
шее

год средняя
наи
боль
шая

дата

Ленинград, И Ц П 3 6 1901,
1969
1969

14 37 2 7  V I I— 1 IX  1955 г.

Белогорка to со 6 14 31 2S I V — 28 V  1931 г.
Л омоносов 3 5 1937,

1944
15 53 27 V I I— 17 IX  1955 г.

Н а и б о л е е  н и з к а я  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  в б е з -  
д о ж д н ы е  п е р и о д ы ,  р а в н а я  4 5 % ,  н а б л ю д а е т с я  в м а е  и н ю н е ;  
в а п р е л е  и и ю л е  о н а  н е  п р е в ы ш а е т  5 0 % ,  а  в а в г у с т е  с о с т а в 
л я е т  5 4  % ( т а б л .  5 2 ) .  Т о л ь к о  в м а е  и п р и  э т о м  н е  е ж е г о д н о  в о т 
д е л ь н ы е  б е з д о ж д н ы е  д н и  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  п о н и ж а е т с я  д о  
2 0  % и м е н е е ,  а п о в т о р я е м о с т ь  д н е й  с  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж 
н о с т ь ю  2 1 . . .  3 0 %  в п е р и о д  с  а п р е л я  п о  и ю н ь  н е  п р е в ы ш а е т
8 . . .  12 % ч и с л а  б е з д о ж д н ы х  д н е й  з а  м е с я ц .

Д о  с и х  п о р  б ы л и  р а с с м о т р е н ы  х а р а к т е р и с т и к и  т е х  о с а д к о в ,  
к о т о р ы е  п о с т у п а ю т  и а  г о р и з о н т а л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь  и и з м е 
р я ю т с я  о с а д к о м е р о м  н е п о с р е д с т в е н н о .  О д н а к о  д л я  п р о м ы ш л е н 
н о г о  и г р а ж д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  о ч е н ь  в а ж н ы м и  я в л я ю т с я  
с в е д е н и я  и о  ж и д к и х  о с а д к а х ,  п о п а д а ю щ и х  н а  в е р т и к а л ь н ы е

105



Т а б л и ц а  5 2

Относительная влажность воздуха / (% ) в И  ч для бездождных периодов 
и повторяемость (% ) ее по градациям в Ленинграде, И Ц П  и Белогорке

Месяц J

/ %

Месяц
}

/ г0

ОСЧ
У

осо

сч

От Оto

8
V/

ОСО О

п

Ои?

Ленинград, И Ц П Белогорка

IV 50 8 27 21 IV 47 12 29 28
V 44 0 ,4 12 33 29 V 44 1 15 34 20

V I 4Ь 8 30 27 V I 42 14 36 31
V II ьи 3 19 35 V II 48 2 27 36

V III Ь4 1 11 32 V III 50 I 19 36
IX Ы 0 ,4 4 18 IX 60 3 18
X 75 2 X 74 4

п о в е р х н о с т и .  И м е н н о  э т и  о с а д к и  у в л а ж н я ю т  н а р у ж н ы е  с т е н ы  
з д а н и й  и  с п о с о б с т в у ю т  р а з р у ш е н и ю  ф а с а д о в ,  о с о б е н н о  в ы п о л 
н е н н ы х  и з  п о р и с т ы х  м а т е р и а л о в ,  а  п р о н и к н о в е н и е  в л а г и  в ш в ы  
у с к о р я е т  к о р р о з и ю  м е т а л л и ч е с к о й  а р м а т у р ы  в н у т р и  с т е н  и у х у д 
ш а е т  т е п л о з а щ и т н ы е  с в о й с т в а  з д а н и й .  И з м е р е н и е  т а к и х  о с а д 
к о в  н а  м е т е о с т а н ц и я х  н е  п р о и з в о д я т .  В  п р а к т и к е  с т р о и т е л ь н о й  
к л и м а т о л о г и и  д л я  и х  о ц е н к и  п р и м е н я ю т с я  р а з л и ч н ы е  п р и б л и 
ж е н н ы е  с п о с о б ы  [ 2 6 ] .

П о с т у п л е н и е  о с а д к о в  н а  в е р т и к а л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь  о п р е д е 
л я е т с я  н е  т о л ь к о  и н т е н с и в н о с т ь ю  д о ж д я  и е г о  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь ю ,  т а к  ж е  к а к  и  в с л у ч а е  в ы п а д е н и я  е г о  н а  г о р и з о н т а л ь 
н у ю  п о в е р х н о с т ь ,  н о  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  в е т р о м  в о  в р е м я  
д о ж д я  и  о р и е н т а ц и е й  с т е н  з д а н и й  п о  о т н о ш е н и ю  к  в е т р о д о ж д е 
в о м у  п о т о к у .  О б ы ч н о  п р и ' у в е л и ч е н и и  с к о р о с т и  в е т р а  в о  в р е м я  
д о ж д я  в о з р а с т а е т  к о л и ч е с т в о  п а д а ю щ и х  н а  с т е н ы  к а п е л ь  и  с м а 
ч и в а н и е  н а р у ж н ы х  с т е н  з д а н и й  п р о и с х о д и т  б о л е е  и н т е н с и в н о .  
К а к  п р а в и л о ,  д о ж д ь  с о п р о в о ж д а е т с я  в е т р о м ,  а е г о  с к о р о с т ь  
в с р е д н е м  н а  1 м / с  в ы ш е ,  ч е м  с р е д н я я  м е с я ч н а я  [ 9 3 ] .  В  Л е н и н 
г р а д е ,  п о  д а н н ы м  с т .  Н е в с к а я ,  с к о р о с т ь  в е т р а  в д н и  с  д о ж д е м  
ч а щ е  в с е г о  б ы в а е т  2 . . .  5  м / с  ( р и с .  3 5 ) .  Н а п р а в л е н и е  в е т р а  в о  
в р е м я  д о ж д я  м о ж е т  б ы т ь  л ю б ы м ,  н о  п р е о б л а д а е т  в с е  ж е  ю г о -  
з а п а д н о е .

О с о б е н н о  с и л ь н о  с т е н ы  з д а н и й  у в л а ж н я ю т с я  о с а д к а м и ,  в ы 
п а д а ю щ и м и  п р и  б о л ь ш и х  с к о р о с т я х  в е т р а  ( 6  м / с  и б о л е е ) ,  т а к  
н а з ы в а е м ы м и  к о с ы м и  д о ж д я м и .  Т а к и е  д о ж д и  в Л е н и н г р а д е  д л я  
р а й о н о в  с  р е д к о й  з а с т р о й к о й  и в б л и з и  Ф и н с к о г о  з а л и в а  в о з 
м о ж н ы  в 3 0  % с л у ч а е в .

К о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  п о с т у п а ю щ е е  н а  н а р у ж н ы е  с т е н ы  р а з 
л и ч н о й  о р и е н т а ц и и ,  о ц е н е н о  н а м и  п о  к о л и ч е с т в у  о с а д к о в  п р и
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к о с ы х  д о ж д я х  с  п о м о щ ь ю  у т о ч н е н н о й  ф о р м у л ы  А .  А .  Ц в и д а .  
К а к  п о к а з а л а  Ц .  А .  Ш в е р  [ 9 3 ] ,  р а с ч е т  к о л и ч е с т в а  о с а д к о в  н а  
с т е н ы  п о  э т о й  ф о р м у л е  п р о и з в о д и т с я  т о ч н е е ,  ч е м  п о  и н д е к с а м  
к о с о г о  д о ж д я .  О ц е н к а  к о с ы х  д о ж д е й  п р о в е д е н а  д л я  р а з л и ч н ы х  
г о р о д с к и х  у с л о в и й :  о т к р ы т ы х  —  п о  д а н н ы м  с т .  Н е в с к а я  ( Л е н и н 
г р а д )  и з а щ и щ е н н ы х  —  п о  д а н н ы м  с т .  Л е н и н г р а д ,  И Ц П .  В  к а ч е 
с т в е  и с х о д н ы х  п р и н я т ы  с в е д е н и я  о  с у м м е  о с а д к о в  з а  т е п л ы й

ШШз

ю
Рис. 35. Повторяемость различных скоростей ветра по 
направлениям за теплый период (апрель— октябрь) 
в дни с дождем . Н евская  (Ленинград).
/ — 0. . . 1 м/с: 2 — 2. . .  5 м/с; 3 — б . . . 9 м/с; 4 — 10.. . 13 м/с; 
5 __5: и  м/с.

п е р и о д ,  п о с т у п а ю щ и х  н а  г о р и з о н т а л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь ,  а  т а к ж е  
п о в т о р я е м о с т ь  с к о р о с т е й  в е т р а  6  м / с  и  б о л е е  п о  н а п р а в л е н и я м  
в д н и  с  д о ж д е м .

К о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  к о т о р о е  п о с т у п а е т  н а  с т е н ы  р а з н о й  
э к с п о з и ц и и  п р и  к о с ы х  д о ж д я х  в Л е н и н г р а д е ,  п р и в е д е н о  
в т а б л .  5 3 .  И з  э т о й  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  в р а й о н а х  с  р е д к о й  з а 
с т р о й к о й  и в б л и з и  Ф и н с к о г о  з а л и в а  н а  н а р у ж н ы е  с т е н ы  з д а н и й  
п о п а д а е т  д о  5 0 %  о с а д к о в  т е п л о г о  п е р и о д а  ( 2 0 4  м м ) ,  а в ц е н т 
р а л ь н ы х  р а й о н а х  г о р о д а ,  г д е  з а с т р о й к а  б о л е е  п л о т н а я , —  т о л ь к о  
2 0 %  ( 8 0  м м ) .  Б о л ь ш е  в с е г о  с м а ч и в а ю т с я  к о с ы м  д о ж д е м  с т е н ы  
з д а н и й ,  о б р а щ е н н ы е  н а  з а п а д ,  н а в с т р е ч у  п р е о б л а д а ю щ е м у  
в  Л е н и н г р а д е  в е т р о в о м у  п о т о к у .  В  о т к р ы т ы х  р а й о н а х  г о р о д а  
з а  т е п л ы й  п е р и о д  э т и  с т е н ы  п о л у ч а ю т  д о  6 6  м м  о с а д к о в .  Н а  с е 
в е р н ы е ,  в о с т о ч н ы е  и ю г о - в о с т о ч н ы е  с т е н ы  з д а н и й  п о п а д а е т  н а и 
м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  н е  б о л е е  12  м м ,  а  в р а й о н а х  с  п л о т 
н о й  з а с т р о й к о й  э т и  с т е н ы  п о ч т и  н е  у в л а ж н я ю т с я .
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Т а б л и ц а  5 3

Количество осадков (м м ) на вертикальную  поверхность различной 
ориентации при косы х до ж д ях  за теплый период

Станция
Ориентация вертикальной поверхности

с св В ЮВ ю 103 3 с з

Ленинград, И Ц П 4 7 I 4 14 16 18 16
Н евская  (Ленин

град)
9 22 12 12 17 30 66 36

5 .3 .  С н е ж н ы й  п о к р о в  и м е т е л и

С н е ж н ы й  п о к р о в .  С н е ж н ы й  п о к р о в  —  э т о  л е ж а щ и й  н а  п о в е р х 
н о с т и  п о ч в ы  с л о й  с н е г а ,  о б р а з о в а в ш и й с я  в з и м н е е  в р е м я  в р е 
з у л ь т а т е  с н е г о п а д о в .  С у щ е с т в е н н а  е г о  р о л ь  в с е л ь с к о м  х о з я й 
с т в е ,  п о с к о л ь к у  о н  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  т е р м и ч е с к и й  р е ж и м  
п о ч в ы ,  я в л я е т с я  и с т о ч н и к о м  в л а г и ,  з а щ и щ а е т  о т  м о р о з о в  о з и 
м ы е  п о с е в ы  и  д р у г и е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  к у л ь т у р ы .

В  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  г о р о д а  с н е ж н ы й  п о к р о в  и г р а е т  и н у ю  
р о л ь .  О н  о т р и ц а т е л ь н о  в л и я е т  н а  р а б о т у  а в т о м о б и л ь н о г о  и ж е 
л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а ,  т а к  к а к  б о л ь ш и е  с к о п л е н и я  с н е г а ,  
о с о б е н н о  п р и  м е т е л я х ,  з а т р у д н я ю т  д в и ж е н и е  н а  д о р о г а х  и ж е 
л е з н о д о р о ж н ы х  м а г и с т р а л я х .  К  т о м у  ж е  с н е г о у б о р о ч н ы е  р а 
б о т ы  с в я з а н ы  с  д о п о л н и т е л ь н ы м и  м а т е р и а л ь н ы м и  з а т р а т а м и .  
Г о р о д  о б л а д а е т  г у с т о й  с е т ь ю  т р у б о п р о в о д о в ,  п о э т о м у  м о щ н о с т ь  
с н е ж н о г о  п о к р о в а  и х а р а к т е р  е г о  з а л е г а н и я ,  о т  ч е г о  в о  м н о г о м  
з а в и с и т  г л у б и н а  п р о м е р з а н и я  г р у н т а ,  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  
п р и  и х  п р о к л а д к е ,  а  т а к ж е  п р и  з а к л а д к е  ф у н д а м е н т о в  з д а н и й .  
Т а к о й  п о к а з а т е л ь ,  к а к  п л о т н о с т ь  с н е г а ,  в х о д и т  в с т р о и т е л ь н ы е  
р а с ч е т ы  п р и  о п р е д е л е н и и  с н е г о в ы х  ' н а г р у з о к  н а  с о о р у ж е н и я ,  
а в с о ч е т а н и и  с  в ы с о т о й  п л о т н о с т ь  с н е г а  я в л я е т с я  о с н о в о й  д л я  
г и д р о л о г и ч е с к и х  р а с ч е т о в  и п р о г н о з о в .

В е л и к о  в л и я н и е  с н е ж н о г о  п о к р о в а  н а  т е м п е р а т у р н ы й  р е 
ж и м  в о з д у х а .  С н е ж н ы й  п о к р о в  о б л а д а е т  в ы с о к о й  о т р а ж а т е л ь 
н о й  с п о с о б н о с т ь ю  ( а л ь б е д о )  п о  о т н о ш е н и ю  к  с о л н е ч н о й  р а д и а 
ц и и .  А л ь б е д о  с в е ж е в ы п а в ш е г о  с н е г а  с о с т а в л я е т  8 5 .  . . 9 0  % .  
Н о  д л я  с н е ж н о г о  п о к р о в а  а л ь б е д о  г о р а з д о  н и ж е ,  о с о б е н н о  в г о 
р о д е ,  в с л е д с т в и е  з а г р я з н е н и я  с н е ж н о й  п о в е р х н о с т и  ( т а б л .  5 4 ) .

З и м о й  с н е ж н а я  п о в е р х н о с т ь  п о г л о щ а е т  п р и м е р н о  4 0 . . .  5 0  % 
т е п л а ,  п о с т у п а ю щ е г о  в в и д е  с у м м а р н о й  р а д и а ц и и .  А  т а к  к а к  
е е  п р и т о к  п р и  н и з к и х  в ы с о т а х  с о л н ц а  и з а т е н е н и и  з д а н и я м и  
н е з н а ч и т е л е н ,  т о  о ч е в и д н о ,  ч т о  р а д и а ц и о н н о г о  п р о г р е в а н и я  
п р и з е м н о г о  с л о я  в о з д у х а  н а д  с н е ж н ы м  п о к р о в о м  з и м о й  н е  п р о 
и с х о д и т .  В  м а р т е  у с и л е н и е  и н с о л я ц и и  и  с н и ж е н и е  а л ь б е д о  с н е г а  
д о  4 0  % с п о с о б с т в у е т  е г о  т а я н и ю .  В  п р и г о р о д е  ( В о е й к о в о )  з н а -
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Т а б л и ц а  5 4

С р ед н и е  зн а ч е н и я  а л ь б е д о  сн ега  ( % )

Станция XII I ; 11 ш IV

Ленинград, И Ц П 50 60 58 40 16
Военково 70 72 70 61 25

ч е н и я  а л ь б е д о  н а  1 0 . . .  2 0 %  в ы ш е ,  ч е м  в г о р о д е .  З н а ч и т е л ь н а я  
и з л у ч а т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  с н е ж н о г о  п о к р о в а  в ы з ы в а е т  с и л ь 
н о е  о х л а ж д е н и е  е г о  п о в е р х н о с т и  и п р и л е г а ю щ и х  с л о е в  в о з д у х а .  
В е с н о й  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  т е п л а  р а с х о д у е т с я  н а  т а я н и е  с н е г а ,  
ч т о  з а м е д л я е т  п о в ы ш е н и е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а .

В  т о  ж е  в р е м я  б л а г о д а р я  м а л о й  т е п л о п р о в о д н о с т и  с н е ж н ы й  
п о к р о в ,  к а к  х о р о ш а я  ш у б а ,  п р е д о х р а н я е т  п о ч в у  о т  с и л ь н о г о  в ы 
х о л а ж и в а н и я .  Т а к ,  в т е п л у ю ,  н о  м а л о с н е ж н у ю  з и м у  1963-G 4  г. 
м а к с и м а л ь н а я  г л у б и н а  п р о н и к н о в е н и я  н у л е в о й  и з о т е р м ы  в п о ч в у  
с о с т а в л я л а  п о ч т и  8 0  с м ,  а  в х о л о д н у ю ,  н о  м н о г о с н е ж н у ю  з н м \  
1 9 6 5 - 6 6  г .—  л и ш ь  5 0  с м .

П е р в ы й  с н е г  о б ы ч н о  в ы п а д а е т  в с е р е д и н е  о к т я б р я  и, к а к  п р а 
в и л о ,  б ы с т р о  т а е т .  О д н а к о  в 1 9 7 3  г.  о н  б ы л  о т м е ч е н  н а  м е с я ц  
р а н ь ш е — 14 с е н т я б р я ,  а  в 1 9 3 7  г.  с н е г а  н е  б ы л о  д о  14  н о 

я б р я .
С н е ж н ы й  п о к р о в  ( к а к  с л о й  сн е г а ,^  з а к р ы в а ю щ и й  б о л е е  п о 

л о в и н ы  в и д и м о й  н а б л ю д а т е л ю  з е м н о й  п о в е р х н о с т и )  Л е н и н 
г р а д е  п о я в л я е т с я  в с р е д н е м  1 н о я б р я ,  ч т о  н а  2 . . .  6  д н е й  п о з ж е ,  
ч е м  в п р и г о р о д а х .  Н а  п о б е р е ж ь е  Ф и н с к о г о  з а л и в а  е г о  п о я в л е 
н и е  з а д е р ж и в а е т с я  н а  4 . . .  7  д н е й  п о  с р а в н е н и ю  с  г о р о д о м .  С а 
м а я  р а н н я я  д а т а  з а л е г а н и я  с н е ж н о г о  п о к р о в а  в Л е н и н г р а д е  о т 
м е ч е н а  3  о к т я б р я  1 9 0 3  г. ,  н о  с л у ч а е т с я ,  ч т о  с н е ж н о г о  п о к р о в а  
м о ж е т  н е  б ы т ь  д о  к о н ц а  н о я б р я  ( 1 9 5 8 ,  1 9 6 7  г г . ) .  О б р а з о в а в 
ш и й с я  с н е ж н ы й  п о к р о в  и з - з а  ч а с т ы х  о т т е п е л е й  н е о д н о к р а т н о  
с т а и в а е т  и в н о в ь  п о я в л я е т с я .  Э т о т  п е р и о д  и н о г д а  н а з ы в а ю т  п р е д 
з и м ь е м  и д л и т с я  о н  о к о л о  м е с я ц а .  С  н а с т у п л е н и е м  у с т о й ч и в ы х  
м о р о з о в  в п е р в о й  д е к а д е  д е к а б р я  з а л е г а н и е  с н е ж н о г о  п о к р о в а  
с т а н о в и т с я  п о с т о я н н ы м .  О д н а к о  в з а в и с и м о с т и  р т  п о г о д н ы х  
у с л о в и й  к о н к р е т н о г о  г о д а  с р о к и  о б р а з о в а н и я  у с т о й ч и в о г о  с н е ж 
н о г о  п о к р о в а  в а р ь и р у ю т  в ш и р о к и х  п р е д е л а х .  В  г о д ы  с  р а н н е й  
з и м о й  о н  о б р а з у е т с я  у ж е  в н а ч а л е  н о я б р я ,  н о  э т о  с л у ч а е т с я  
р е д к о  ( п р и м е р н о  о д и н  р а з  в  2 0  л е т ) .  Н е с к о л ь к о  ч а щ е ,  о д и н  р а з  
в  10 л е т ,  у с т о й ч и в ы й  с н е ж н ы й  п о к р о в  п о я в л я е т с я  в н а ч а л е  в т о 
р о й  д е к а д ы  н о я б р я ,  и с  т а к о й  ж е  в е р о я т н о с т ь ю  е г о  м о ж е т  н е  
б ы т ь  д о  1 я н в а р я .  Д л я  б о л е е  п о л н о й  х а р а к т е р и с т и к и  д а т  о б р а 
з о в а н и я  и р а з р у ш е н и я  у с т о й ч и в о г о  с н е ж н о г о  п о к р о в а  п р и в е 
д е н ы  к р и в ы е  о б е с п е ч е н н о с т и  и х  д л я  Л е н и н г р а д а  ( р и с .  3 6 ) .  В  г о 
р о д е  у с т о й ч и в ы й  с н е ж н ы й  п о к р о в  о б р а з у е т с я  п а  3 . . .  8  д н е й
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р а н ь ш е ,  ч е м  в п р и б р е ж н о й  з о н е  ( Л и с и й  Н о с ,  Л о м о н о с о в ) ,  и н е 
с к о л ь к о  п о з д н е е ,  ч е м  в б о л е е  к о н т и н е н т а л ь н о й  ч а с т и  п р и г о р о д о в  
( с м .  т а б л .  4 2  п р и л о ж е н и я ) .

В  т е п л ы е  м а л о с н е ж н ы е  з и м ы  ( 1 9 5 6 - 5 7 ,  1 9 6 0 - 6 1  г г . )  с  д л и 
т е л ь н ы м и  о т т е п е л я м и ,  о б у с л о в л е н н ы м и  а д в е к ц и е й  т е п л а ,  к о г д а  
с н е ж н ы й  п о к р о в  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  с т а и в а е т ,  а  з а т е м  о б р а з у е т с я  
в н о в ь ,  и н о г д а  н а б л ю д а ю т с я  д в а  п е р и о д а  с  у с т о й ч и в ы м  с н е ж 
н ы м  п о к р о в о м ,  р а з д е л е н н ы е  п р о м е ж у т к о м  в р е м е н и  д о  двух 
н е д е л ь .  J

%

Рис. 36. Обеспеченность указанных и более ранних дат обра
зования устойчивого снежного покрова (а) и его схода (б).

С н е ж н ы й  п о к р о в  в Л е н и н г р а д е  д е р ж и т с я  в с р е д н е м  1 3 3  д н я ,  
н о  в з и м у  1 9 2 5 - 2 6  г.  о н  с о х р а н я л с я  1 8 0  д н е й ,  а  в з и м у  
1 9 2 9 - 3 0  г .—  в с е г о  л и ш ь  7 0  д н е й .

С  о б р а з о в а н и е м  у с т о й ч и в о г о  с н е ж н о г о  п о к р о в а  в ы с о т а  е г о  
п о с т е п е н н о  у в е л и ч и в а е т с я  и к к о н ц у  ф е в р а л я  д о с т и г а е т  м а к с и 
м а л ь н о г о  з н а ч е н и я  ( с м .  т а б л .  4 3  п р и л о ж е н и я ) .  О д н а к о  м о щ н о с т ь  
с н е ж н о г о  п о к р о в а  н е в е л и к а :  с р е д н я я  и з  н а и б о л ь ш и х  д е к а д н ы х  
в ы с о т  н а  з а щ и щ е н н ы х  у ч а с т к а х ,  п о л у ч е н н а я  п у т е м  о с р е д н е н и я  
м а к с и м а л ь н ы х  д е к а д н ы х  в ы с о т  з а  к а ж д у ю  з и м у  ( н е з а в и с и м о  о т  
т о г о ,  н а  к а к о й  м е с я ц  и д е к а д у  э т о т  м а к с и м у м  п р и х о д и л с я ) ,  
в Л е н и н г р а д е  с о с т а в л я е т  3 3  с м .  В  л е с о п а р к о в о й  з о н е  г о р о д а  
( с т .  Л е с н о й ,  Л е н и н г р а д )  и  п р и г о р о д а х  ( С е с т р о р е ц к ,  П а в л о в с к )  
с н е г а  б о л ь ш е ,  и в ы с о т а  е г о  д о с т и г а е т  п о ч т и  п о л у м е т р а .  Н а  п о 
б е р е ж ь е  Ф и н с к о г о  з а л и в а  ( Л и с и й  Н о с ,  С т р е л ь н а )  и н а  д р у г и х  
о т к р ы т ы х  у ч а с т к а х  с н е ж н ы й  п о к р о в  м е н е е  4 0  с м .  В  м н о г о с н е ж 
н ы е  з и м ы  1 9 5 5 - 5 6  и 1 9 6 5 - 6 6  гг .  н а и б о л ь ш и е  д е к а д н ы е  в ы с о т ы  
в  Л е н и н г р а д е  д о с т и г а л и  с о о т в е т с т в е н н о  6 0  и 6 4  с м .  В  к а к и х
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Т а б л и ц а  5 5

Повторяемость (% ) зим с различной наибольшей декадной высотой 
снежного покрова

Высота снежного покрова, см

Станция о оС*1 Осз О О ОО О О

_• d О = to 3 S3

Ленинград, И Ц П
Ролш а
Павловск

1 13
2
2

34
16
7

24
24
28

20
16
26

7
28
22

1
14
П 2 2

п р е д е л а х  и к а к  ч а с т о  н а б л ю д а ю т с я  н а и б о л ь ш и е  в ы с о т ы  с н е ж 
н о г о  п о к р о в а ,  м о ж н о  с у д и т ь  п о  д а н н ы м  т а б л .  5 5 .

В  о т д е л ь н ы е  д е к а д ы  в ы с о т а  с н е ж н о г о  п о к р о в а  о т  г о д а  к  г о д у  
т а к ж е  з н а ч и т е л ь н о  и з м е н я е т с я  ( с м .  т а б л .  4 4  п р и л о ж е н и я ) .  И з  
т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  в н е к о т о р ы е  г о д ы  в Л е н и н г р а д е  в к о н ц е  
я н в а р я  и м а р т а  с н е г а  м о ж е т  с о в с е м  н е  б ы т ь , . н о  б ы в а ю т  з и м ы ,  
к о г д а  в ы с о т а  е г о  в э т о  в р е м я  д о с т и г а е т  5 1 . . .  7 0  с м .  В е с н о й  у ж е  
в п е р в о й  д е к а д е  а п р е л я ,  п р и м е р н о  о д и н  р а з  в 10 л е т  т о л щ и н а  
с н е ж н о г о  п о к р о в а  б ы в а е т  3 0 . . .  4 0  с м ,  а  в с р е д н е м  в о д н у  з и м у  
и з  т р е х  с н е ж н ы й  п о к р о в  н е  н а б л ю д а е т с я .

В е с е н н е е  с н е г о т а я н и е  в Л е н и н г р а д е  н а ч и н а е т с я  в н а ч а л е  
м а р т а .  К  э т о м у  в р е м е н и  з а м е т н о  у в е л и ч и в а е т с я  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь  с о л н е ч н о г о  с и я н и я  и п р о г р е в  в д н е в н ы е  ч а с ы .  Н а и б о л е е  
и н т е н с и в н о  с н е г  т а е т  в п о с л е д н е й  д е к а д е  м а р т а .  К  31  м а р т а  
в с р е д н е м  п р о и с х о д и т  р а з р у ш е н и е  у с т о й ч и в о г о  с н е ж н о г о  п о 
к р о в а  в г о р о д е ,  а ч е р е з  5 . . .  10 д н е й  —  в о к р е с т н о с т я х  и н а  п о 
б е р е ж ь е  з а л и в а .  П р и  э т о м  н а  ю ж н о м  п о б е р е ж ь е  з а л и в а  с н е ж 
н ы й  п о к р о в  р а з р у ш а е т с я  п р и м е р н о  н а  5  д н е й  р а н ь ш е ,  ч е м  н а  
с е в е р н о м .  С т а и в а н и е  с н е г а  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  п р о и с х о д и т  в р а з 
н о е  в р е м я  —  к о л е б а н и я  в д а т а х  с о с т а в л я ю т  5 . . .  7  н е д е л ь  ( с м .  
т а б л .  4 2  п р и л о ж е н и я ) .  Н а п р и м е р ,  в  з и м у  1 9 7 4 - 7 5  г.  в Л е н и н 
г р а д е  у с т о й ч и в ы й  с н е ж н ы й  п о к р о в  р а з р у ш и л с я  6  м а р т а ,  а  в з и м у  
1 9 2 5 - 2 6  г .—  т о л ь к о  21  а п р е л я .

Н е р е д к о  п о с л е  и с ч е з н о в е н и я  с н е ж н о г о  п о к р о в а  с н о в а  м о ж е т  
в ы п а д а т ь  с н е г  и н а  н е к о т о р о е  в р е м я  о б р а з о в а т ь с я  с н е ж н ы й  п о 
к р о в .  Н о  в с р е д н е м  к 15 а п р е л я  с н е г  о к о н ч а т е л ь н о  с х о д и т .  П р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р и о д а  м е ж д у  р а з р у ш е н и е м  у с т о й ч и в о г о  с н е ж 
н о г о  п о к р о в а  и е г о  о к о н ч а т е л ь н ы м  с х о д о м  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е ,  
ч е м  м е ж д у  п о я в л е н и е м  с н е ж н о г о  п о к р о в а  и е г о  у с т а н о в л е н и е м  
( 1 5  и 3 5  д н е й  с о о т в е т с т в е н н о ) .  В  п е р в о й  д е к а д е  м а я  с н е ж н ы й  
п о к р о в  в Л е н и н г р а д е  о т м е ч а е т с я  п р и м е р н о  о д и н  р а з  в 1 0  л е т .  
П р и  э т о м  в 1 9 2 9 ,  1 9 4 4 ,  19 6 1  и 1 9 6 5  гг.  о н  н а б л ю д а л с я  в п р а з д 
н и ч н ы е  д н и  1— 2  м а я .  О т д е л ь н ы е  в ы п а д е н и я  с н е г а  в е с н о й  п р е 
к р а щ а ю т с я  в с р е д н е м  8  м а я ,  в н е к о т о р ы е  г о д ы  — в к о н ц е  м а р т а

111



( с а м а я  р а н н я я  д а т а  2 4  м а р т а  192 1  г . ) ,  а  и н о г д а  м о г у т  н а б л ю 
д а т ь с я  е щ е  в и ю н е  ( с а м а я  п о з д н я я  д а т а  9  и ю н я  1 8 9 9  г . ) .

П л о т н о с т ь  с н е г а  ( г / с м 3) о п р е д е л я е т с я  к о л и ч е с т в о м  с н е г а ,  
с о д е р ж а щ и м с я  в е д и н и ц е  о б ъ е м а  с л о я  с н е ж н о г о  п о к р о в а  с  н е 
н а р у ш е н н о й  с т р у к т у р о й .  О п р е д е л е н и е  е е  в Л е н и н г р а д е  п р о и з 
в о д я т  н а  м е т е о р о л о г и ч е с к о й  п л о щ а д к е  в е с о в ы м  с н е г о м е р о м .

П л о т н о с т ь  с н е г а  —  в е л и ч и н а  н е п о с т о я н н а я :  в н а ч а л е  з и м ы  
с о с т а в л я е т  0 , 1 7  г / с м 3, а к  к о н ц у  з и м ы  п о д  в о з д е й с т в и е м  о т т е п е 
л е й ,  в е т р а  и с о б с т в е н н о й  м а с с ы  с н е г а  о н а  в о з р а с т а е т  д о  0 , 2 6  г / с м 3 
( с м .  т а б л .  4 3  п р и л о ж е н и я ) .

В  Л е н и н г р а д е  в в и д е  с н е г а  в ы п а д а е т  о к о л о  2 6  % г о д о в о г о  
к о л и ч е с т в а  о с а д к о в .  С н е ж н ы й  п о к р о в  я в л я е т с я  н а к о п и т е л е м  
в л а г и .  З а п а с  в о д ы  в н е м  о п р е д е л я е т с я  т о л щ и н о й  с л о я  в о д ы  
( м м ) ,  к о т о р ы й  о б р а з о в а л с я  б ы  н а  г о р и з о н т а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  

в  р е з у л ь т а т е  т а я н и я  с н е ж н о г о  п о к р о в а  п р и  о т с у т с т в и и  с т о к а ,  
п р о с а ч и в а н и я  и и с п а р е н и я .  Н а и б о л ь ш и х  з н а ч е н и й  з а п а с  в о д ы  
д о с т и г а е т  в к о н ц е  с е з о н а  ( с м .  т а б л .  4 3  п р и л о ж е н и я ) .

С р е д н и й  и з  н а и б о л ь ш и х  з а п а с о в  в о д ы  з а  з и м у  д л я  Л е н и н 
г р а д а  р а в е н  7 3  м м ,  н а  п о л е в ы х  у ч а с т к а х  п р и г о р о д а  о н  в о з р а с 
т а е т  д о  1 0 9  м м .

З а п а с  в о д ы  в с н е ж н о м  п о к р о в е  о п р е д е л я е т  к о л и ч е с т в о  в л а г и  
в п о ч в е  в в е с е н н и е  м е с я ц ы .  О т  в е л и ч и н ы  э т о г о  з а п а с а  и и н т е н 
с и в н о с т и  с н е г о т а я н и я  з а в и с и т  х а р а к т е р  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я .

З а п а с  в о д ы  в с н е г е ,  в ы р а ж е н н ы й  в м и л л и м е т р а х ,  э к в и в а л е н 
т е н  м а с с е  с н е ж н о г о  п о к р о в а  в к и л о г р а м м а х  н а  к в а д р а т н ы й  м е т р ,  
п о э т о м у  с р е д н я я  з а  з и м у  с н е г о в а я  н а г р у з к а  в Л е н и н г р а д е  с о 
с т а в л я е т  7 3  к г / м 2. В  о ч е н ь  р е д к и е  м н о г о с н е ж н ы е  з и м ы  о н а  д о 
х о д и т  д о  1 8 5  к г / м 2. С  в е р о я т н о с т ь ю  о д и н  р а з  в 10 л е т  м о ж н о  
о ж и д а т ь  с н е г о в у ю  н а г р у з к у  1 4 0  к г / м 2, о д и н  р а з  в 2 0  л е т  —  
1 7 0  к г / м 2.

С о г л а с н о  р а й о н и р о в а н и ю  п о  с н е г о в о й  н а г р у з к е  [ 3 2 ] ,  в о з 
м о ж н о й  о д и н  р а з  в п я т ь  л е т ,  Л е н и н г р а д  и е г о  о к р е с т н о с т и  о т 
н о с я т с я  к р а й о н у  I I I ,  в к о т о р о м  в о з м о ж н ы  с н е г о в ы е  н а г р у з к и  
о т  8 0  д о  12 0  к г / м 2.

З н а ч и т е л ь н ы е  т р у д н о с т и  д л я  б о л ь ш о г о  г о р о д а  с о з д а ю т  с и л ь 
н ы е  с н е г о п а д ы ,  в о  в р е м я  к о т о р ы х  п р и р о с т  в ы с о т ы  с н е ж н о г о  п о 
к р о в а  з а  с у т к и  с о с т а в л я е т  10 с м  и б о л е е .  С и л ь н ы е  с н е г о п а д ы  
н а р у ш а ю т  б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я ,  п р и в о д я т  к у м е н ь ш е н и ю  
о б ъ е м а  п е р е в о з о к  и т р е б у ю т  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  н а  с н е г о 
о ч и с т и т е л ь н ы е  р а б о т ы .

В  Л е н и н г р а д е  с и л ь н ы е  с н е г о п а д ы  о т м е ч а ю т с я  н е ч а с т о ,  в с р е д 
н е м  1,3 с л у ч а я  з а  з и м у .  В  н е к о т о р ы е  з и м ы  ( 1 9 6 1 - 6 2  г .)  ч и с л о  
и х  м о ж е т  в о з р а с т и  д о  ч е т ы р е х  з а  с е з о н ,  а  п р и м е р н о  в к а ж д у ю  
ч е т в е р т у ю  з и м у  т а к и е  с н е г о п а д ы  н е  н а б л ю д а ю т с я  с о в с е м .  П о  
д а н н ы м  з а  3 5 - л е т н и й  п е р и о д  ( 1 9 4 0 — 1 9 7 4  г г . )  ч а щ е  в с е г о  с и л ь 
н ы е  с н е г о п а д ы  б ы в а ю т  в д е к а б р е  и я н в а р е  —  2 4 % .  Н а  о с т а л ь 
н ы е  м е с я ц ы  х о л о д н о г о  с е з о н а  п р и х о д и т с я  о к о л о  п о л о в и н ы  в с е х  
с л у ч а е в  с и л ь н ы х  с н е г о п а д о в .
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Н а б л ю д а ю т с я  с и л ь н ы е  с н е г о п а д ы  п р и  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  
о т  — 14 д о  2 °С ,  н о  в о с н о в н о м  п р и  — 8 . . .  0 ° С .  С к о р о с т ь  в е т р а  
п р и  т а к и х  с н е г о п а д а х  о б ы ч н о  н е  п р е в ы ш а е т  4  м / с ,  л и ш ь  и з р е д к а  
у в е л и ч и в а е т с я  д о  8  м /с .

С р е д н я я  и н т е н с и в н о с т ь  с н е г о п а д о в  с о с т а в л я е т  0 ,8  с м /ч ,  н о  
в н о ч ь  с  2 0  н а  21 н о я б р я  1971  г.  с н е г  п а д а л  с  и н т е н с и в н о с т ь ю
1,4 с м / ч  и з а  1 1 ,5  ч п р и р о с т  в ы с о т ы  е г о  д о с т и г  1 6  с м .  С у т о ч н ы й  
п р и р о с т  с н е ж н о г о  п о к р о в а  п р и  с и л ь н ы х  с н е г о п а д а х  в с р е д н е м  
с о с т а в л я е т  1 0 . . .  12  с м ,  в 1 0 %  л е т  о н  м о ж е т  д о с т и г а т ь  19 с м ,  
а  в 2 % — 2 5  с м .  П о  э т и м  д а н н ы м  с  у ч е т о м  п л о т н о с т и  с в е ж е 
в ы п а в ш е г о  с н е г а ,  р а в н о й  0 ,1 1  г / с м 3, б ы л и  п о л у ч е н ы  в е р о я т н о с т 
н ы е  з н а ч е н и я  у в е л и ч е н и я  
м а с с ы  с н е ж н о г о  п о к р о в а  з а  
с у т к и  п о с л е  б о л ь ш и х  с н е г о 
п а д о в  ( т а б л .  5 6 ) .  Н а г р у з к а  
н а  г о р и з о н т а л ь н у ю  п о в е р х 
н о с т ь  п о с л е  т а к и х  с н е г о п а 
д о в  в Л е н и н г р а д е  м о ж е т  
у в е л и ч и в а т ь с я  з а  с у т к и  и а  
2 4  к г / м 2 ( д е к а б р ь  1 9 6 1  г . ) ,  
а  о д н и  р а з  в 5 0  л е т  — н а
2 8  к г / м 2.

М е т е л и .  М е т е л ь  —  э т о  г о 
р и з о н т а л ь н ы й  п е р е н о с  с н е г а  
в е т р о м  н а д  п о в е р х н о с т ь ю  з е м л и .  Е с л и  с н е г ,  п о д н я т ы й  в е т р о м ,  п е 
р е н о с и т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  н а д  п о в е р х н о с т ь ю  с н е ж н о г о  п о к р о в а  
и н е  у х у д ш а е т  д а л ь н о с т и  г о р и з о н т а л ь н о й  в и д и м о с т и  н а  у р о в н е  
г л а з  н а б л ю д а т е л я ,  т о  т а к о е  я в л е н и е  н а з ы в а е т с я  п о з е м к о й .  Е с л и  \  
ж е  п е р е н о с и м ы й  с н е г  п о д н и м а е т с я  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о  и д а л ь 
н о с т ь  г о р и з о н т а л ь н о й  в и д и м о с т и  з а  с ч е т  э т о г о  у м е н ь ш а е т с я ,  т а 
к о е  я в л е н и е  н а з ы в а ю т  н и з о в о й  м е т е л ы о .  Н и з о в а я  м е т е л ь  н а 
б л ю д а е т с я  п р и  в е т р е  д о с т а т о ч н о й  с и л ы  и с у х о м  с о с т о я н и и  п о 
в е р х н о с т и  с н е ж н о г о  п о к р о в а .  Е с л и  г о р и з о н т а л ь н ы й  п е р е н о с  
с н е г а  в д о л ь  з е м н о й  п о в е р х н о с т и  п р о и с х о д и т  п р и  в ы п а д е н и и  
с н е г а  и з  о б л а к о в ,  т о  т а к о е  я в л е н и е  н а з ы в а е т с я  м е т е л ы о  с  в ы 
п а д е н и е м  с н е г а ,  и л и  о б щ е й  м е т е л ы о ;  п р и  э т о м  о б ы ч н о  т р у д н о  
р а з л и ч и т ь ,  п о д н и м а е т с я  л и  с н е г  в е т р о м  с  п о в е р х н о с т и  с н е ж н о г о  
п о к р о в а .

П р и  к л и м а т и ч е с к о й  о б р а б о т к е  в с е  в и д ы  м е т е л и ,  к р о м е  п о 
з е м к а ,  о б ъ е д и н я ю т с я  в о д н у  г р у п п у .

М е т е л и  н а н о с я т  б о л ь ш о й  у щ е р б  н а р о д н о м у  х о з я й с т в у ,  о с о 
б е н н о  а в т о м о б и л ь н о м у  и  ж е л е з н о д о р о ж н о м у  т р а н с п о р т у ,  о б 
р а з у я  б о л ь ш и е  з а н о с ы  и н а р у ш а я  д в и ж е н и е .  В  р я д е  с л у ч 'а ев  
м е т е л и  с о з д а ю т  п о м е х и  д л я  р а з л и ч н ы х  р а б о т  н а  о т к р ы т о м  в о з 
д у х е .  Д л я  р а с ч и с т к и  с н е г а ,  н а к о п и в ш е г о с я  в р е з у л ь т а т е  м е т е л е й ,  
т р е б у ю т с я  н е р е д к о  з н а ч и т е л ь н ы е  с р е д с т в а .

С у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  м е т е л е в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  о к а з ы 
в а ю т  м е с т н ы е  у с л о в и я .  В  г о р о д е ,  о с о б е н н о  в е г о  ц е н т р а л ь н ы х ,

Таблица 56

Увеличение массы  снежного покрова 
(кг/м2) за сутки

Максимальное
Обеспеченность, c;.i

(наблюденное)
о 5 10 20

24 28 24 ■21 19
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б о л е е  з а к р ы т ы х  р а й о н а х ,  г д е  с к о р о с т ь  в е т р а  в  н и ж н и х  с л о я х  
в о з д у х а  н е с к о л ь к о  о с л а б л е н а ,  п о в т о р я е м о с т ь  м е т е л е й  м е н ь ш е ,  
ч е м  н а  о т к р ы т о й  м е с т н о с т и .

М е т е л и  в Л е н и н г р а д е  н а б л ю д а ю т с я  в о с н о в н о м  с  д е к а б р я  
п о  м а р т  и р е ж е  б ы в а ю т  в н о я б р е  и а п р е л е  \ ( т а б л .  5 7 ) .  О т д е л ь -

Таблица 57

Число дней п с  метелью

М еся ц п 0 "наиб. Гол М еся ц п я "наиб. Гол

X 0,08 0 ,3 1 1941, 1968 111 3 2 ,5 8 1971 и др.
X I 1 1,3 0 1955 IV 0 ,4 0 ,8 4 1955

X II 2 2 ,5 10 1952 V 0 ,03 0 ,03 1 1941
I 4 3 ,6 14 1955

II 4 2 ,4 11 1953 Год 15 9 ,0 33 1954-55,
1958-59

н ы е  с л у ч а и  м е т е л е й  о т м е ч а ю т с я  в о к т я б р е  и л и ш ь  о д и н  р а з  з а  
п о с л е д н и е  4 0  л е т  —  в м а е  ( 1 9 4 1  г . ) .  В  р а й о н е  р а с п о л о ж е н и я  г о 
р о д с к о й  м е т е о с т а н ц и и  з а  с е з о н  н а б л ю д а е т с я  о к о л о  15  д н е й  
с  м е т е л ь ю .  О д н а к о  н а  с т .  Н е в с к а я ,  р а с п о л о ж е н н о й  в р а й о н е  
м о р с к о г о  п о р т а  и о т к р ы т о й  в е т р а м  с  Ф и н с к о г о  з а л и в а ,  д н е й  
с  м е т е л ь ю  р е г и с т р и р у е т с я  в п о л т о р а  р а з а  б о л ь ш е .

Б о л е е  ч е м  в о д н о й  т р е т и  л е т  ч и с л о  д н е й  с  м е т е л я м и  з а  з и м у  
н е  п р е в ы ш а е т  10 ,  н о  б ы в а ю т  с е з о н ы  ( 1 9 7 1 - 7 2  и 1 9 7 2 - 7 3  г г . ) ,  
к о г д а  м е т е л и  о т с у т с т в у ю т .  П о в т о р я е м о с т ь  р а з л и ч н о г о  ч и с л а  
д н е й  с  м е т е л ь ю  з а  с е з о н  о т р а ж е н а  в  т а б л .  5 8 .

Таблица 58

Распределение числа дней с метелью 

Число  дней . . . 0 . . .  10 1 1 . . .  20 2 1 . . .  30 3 1 . . .  40

Повторяемость, % 37 41 14 8

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  м е т е л е й  в а р ь и р у е т  в ш и р о к и х  п р е д е л а х  
( т а б л .  5 9 ) .  Ч а щ е  в с е г о  н а б л ю д а ю т с я  м е т е л и ,  д л и т е л ь н о с т ь  к о 
т о р ы х  н е  п р е в ы ш а е т  т р е х  ч а с о в ,  а  н а  м е т е л и  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь ю  б о л е е  п о л у с у т о к  п р и х о д и т с я  т о л ь к о  8  % в с е х  м е т е л е й .  
Н а и б о л ь ш а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  м е т е л и  ( 3 3  ч )  б ы л а  о т м е ч е н а  
в  ф е в р а л е  1 9 5 3  г.

С у м м а р н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  м е т е л е й  з а  с е з о н  в с р е д н е м  
с о с т а в л я е т  7 2  ч, а в о т к р ы т ы х  п р и б р е ж н ы х  р а й о н а х  г о р о д а  —  
п р и м е р н о  в д в а  р а з а  б о л ь ш е .

Н а и б о л е е  ч а с т ы  м е т е л и  п р и  с к о р о с т я х  в е т р а  6 . . .  9  м / с  и н а 
п р а в л е н и я х  ю г о - в о с т о ч н о м ,  ю ж н о м  и  ю г о - з а п а д н о м .  Т е м п е р а -  

, ._ т у р а  в о з д у х а  п р и  м е т е л я х ,  к а к  п р а в и л о ,  о т  0  д о  — 1 0 ° С .  Л ^ а к и е .  
, ^ / с л о в и я > * а щ е  в с е г о  н а б л ю д а ю т с я  п р и  п р о х о ж д е н и и  ч е р е з  р а й о н  

Л е н и н г р а д а  а т м о с ф е р н ы х  ф р о н т о в  в с и с т е м е  ц и к л о н о в ,  п е р е м е -
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П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  т  (ч )  м етелей

Т а б л и ц а  5 9

М е ся ц суммарная непре
рывная

°млкс
непре
рывная

Год Месяц суммарная непре
рывная

•макс
непре
рывная

Год

X 7 1941 I ш 15 5 24 I9R3
XI 4 4 17 1949 IV . 16 1955

XII 13 5 27 1957 V 2 1941
1 20 5 24 1941

II 20 5 33 1953 Год 72 5 33 1953

П р и м е ч а н и е .  Точкой (•) обозначены возможные редкие случаи.

щ а ю щ и х с я  с  запада,^ '  С а м ы м и  м е т е л е в ы м и  в Л е н и н г р а д е  я в л я 
ю т с я  я н в а р ь  и ф е в р а л ь ,  н о  о т м щ а ю т с я  " с л у ч а и '  с р а в н и т е л ь н о  
п р о д о л ж и т е л ь н ы х  м е т е л е й  в в е с е н н и е  м е с я ц ы  ( м а р т — а п р е л ь ) .  
Т а к ,  н а п р и м е р ,  в а п р е л е  1 9 5 5  г. б ы л а  з а р е г и с т р и р о в а н а  м е т е л ь  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  о к о л о  16 ч.



6. РЕЖИМ ОБЛАЧНОСТИ
И АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

6.1. Облачность

О б л а к а  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  в и д и м у ю  с о в о к у п н о с т ь  в з в е ш е н н ы х  
к а п е л ь  в о д ы  и л и  к р и с т а л л о в  л ь д а  н а  н е к о т о р о й  в ы с о т е  н а д  
з е м н о й  п о в е р х н о с т ь ю .  Н а б л ю д е н и я  н а д  о б л а ч н о с т ь ю  в к л ю ч а ю т  
о п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  о б л а к о в ,  и х  ф о р м ы  и в ы с о т ы  н и ж н е й  
г р а н и ц ы  н а д  у р о в н е м  с т а н ц и и .

К о л и ч е с т в о  о б л а к о в  о ц е н и в а е т с я  п о  д е с я т и б а л л ь н о й  ш к а л е ,  
п р и  э т о м  р а з л и ч а ю т  т р и  с о с т о я н и я  н е б а :  я с н о е  ( 0 . . .  2  б а л л а ) ,  
п о л у я с н о е  ( 3 . . .  7  б а л л о в )  и п а с м у р н о е  ( 8 . . .  10  б а л л о в ) .

П р и  в с е м  р а з н о о б р а з и и  в н е ш н е г о  в и д а  в ы д е л я ю т  10 о с н о в 
н ы х  ф о р м  о б л а к о в ,  к о т о р ы е  в з а в и с и м о с т и  о т  в ы с о т ы  р а з д е 
л я ю т  н а  я р у с ы .  В  в е р х н е м  я р у с е  ( в ы ш е  6  к м )  р а с п о л а г а ю т с я  
т р и  ф о р м ы  о б л а к о в :  п е р и с т ы е ,  п е р и с т о - к у ч е в ы е  и  п е р и с т о - с л о 
и с т ы е .  Б о л е е  п л о т н ы е  н а  в и д  в ы с о к о - к у ч е в ы е  и в ы с о к о - с л о и с 
т ы е  о б л а к а ,  о с н о в а н и я  к о т о р ы х  н а х о д я т с я  н а  в ы с о т е  2 . . .  6  к м ,  
о т н о с я т с я  к с р е д н е м у  я р у с у ,  а  с л о и с т о - к у ч е в ы е ,  с л о и с т ы е  и  
с л о и с т о - д о ж д е в ы е  —  к  н и ж н е м у  я р у с у .  В  н и ж н е м  я р у с е  ( н и ж е
2  к м )  р а с п о л а г а ю т с я  т а к ж е  о с н о в а н и я  к у ч е в ы х  и  к у ч е в о - д о ж 
д е в ы х  о б л а к о в .  Э т и  о б л а к а  з а н и м а ю т  п о  в е р т и к а л и  н е с к о л ь к о  
я р у с о в  и с о с т а в л я ю т  о т д е л ь н у ю  г р у п п у  о б л а к о в  в е р т и к а л ь н о г о  
р а з в и т и я .

О б ы ч н о  п р о и з в о д и т с я  д в о й н а я  о ц е н к а  о б л а ч н о с т и :  в н а ч а л е  
о п р е д е л я е т с я  о б щ а я  о б л а ч н о с т ь  и п р и н и м а ю т с я  в р а с ч е т  в с е  
о б л а к а ,  в и д и м ы е  и а н е б е с н о м  с в о д е ,  з а т е м  —  н и ж н я я  о б л а ч 
н о с т ь ,  г д е  у ч и т ы в а ю т с я  т о л ь к о  о б л а к а  н и ж н е г о  я р у с а  ( с л о и с 
т ы е ,  с л о и с т о - к у ч е в ы е ,  с л о и с т о - д о ж д е в ы е )  и о б л а к а  в е р т и к а л ь 
н о г о  р а з в и т и я .

О п р е д е л я ю щ у ю  р о л ь  в ф о р м и р о в а н и и  о б л а ч н о с т и  и г р а е т  
ц и р к у л я ц и я . VB р е з у л ь т а т е  ц и к л о н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и п е р е 
н о с а  в о з д у ш н ы х  м а с с  с  А т л а н т и к и  о б л а ч н о с т ь  в Л е н и н г р а д е  
з н а ч и т е л ь н а  в т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  и о с о б е н н о  в о с е н н е - з и м н и й  
п е р и о д .  Ч а с т о е  п р о х о ж д е н и е  ц и к л о н о в  в э т о  в р е м я ,  а  в м е с т е  
с  н и м и  и ф р о н т о в ,  в ы з ы в а е т ,  к а к  п р а в и л о ,  з н а ч и т е л ь н о е  у в е л и 
ч е н и е  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и ,  с н и ж е н и е  в ы с о т ы  н и ж н е й  г р а н и ц ы  
о б л а к о в  и ч а с т о е  в ы п а д е н и е  о с а д к о в , ;  В  н о я б р е  и д е к а б р е  к о 
л и ч е с т в о  о б л а ч н о с т и  н а и б о л ь ш е е  в г о д у  и с о с т а в л я е т  в с р е д н е м  
м н о г о л е т н е м  8 , 6  б а л л о в  п о  о б щ е й  и 7 , 8 . . .  7 ,9  б а л л о в  п о  н и ж 
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н е й  о б л а ч н о с т и  ( т а б л .  6 0 ) .  Н а ч и н а я  с  я н в а р я  о б л а ч н о с т ь  ( о б 
щ а я  и н и ж н я я )  п о с т е п е н н о  у м е н ь ш а е т с я ,  д о с т и г а я  н а и м е н ь ш и х  
з н а ч е н и й  в м а е — и ю н е .  Н о  д а ж е  в э т о  в р е м я  н е б о  в с р е д н е м

Таблица 60

Средняя месячная и годовая общая и нижняя облачность (баллы )

О блач н ость I и III IV V VI VII VIII IX X XI XII Г од

О бщ ая 8 ,3 7 ,7 6 ,6 6 ,6 6,1 6 ,2 6,1 6 ,3 6 ,9 8 ,0 8 ,6 8 , 6 7 ,2
Н иж н яя 7,1 6 ,2 4 , 6 4 ,4 4 , U 4 ,0 3 ,9 4 ,2 5 ,2 6 , У 7 , У 7 ,8 5 , 5

б о л е е  ч е м  н а п о л о в и н у  з а к р ы т о  о б л а к а м и  р а з н ы х  ф о р м  
( 6 , 1 . . .  6 , 2  б а л л а  п о  о б щ е й  о б л а ч н о с т и ) .  Д о л я  о б л а к о в  н и ж н е г о  
я р у с а  в о б щ е й  о б л а ч н о с т и  в е л и к а  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  и и м е е т  
ч е т к о  в ы р а ж е н н ы й  г о д о в о й  х о д  ( т а б л .  6 1 ) .  В  т е п л о е  п о л у г о д и е  
о н а  у м е н ь ш а е т с я ,  а з и м о й ,  к о г д а  о с о б е н н о  в е л и к а  п о в т о р я е м о с т ь  
о б л а к о в  с л о и с т ы х  ф о р м ,  д о л я  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  в о з р а с т а е т .

Таблица 61

Отношение (% ) среднего месячного количества нижней облачности к  общей

I и i n IV V VI V II V III IX X XI XII Г од

86 80 70 67 66 64 64 67 75 86 92 91 76

С у т о ч н ы й  х о д  о б щ е й  и н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  з и м о й  в ы р а ж е н  
д о в о л ь н о  с л а б о .  Б о л е е  о т ч е т л и в  о н  в т е п л ы й  п е р и о д  г о д а .  В  э т о  
в р е м я  о т м е ч а е т с я  д в а  м а к с и м у м а :  о с н о в н о й  —  в п о с л е п о л у д е н 
н ы е  ч а с ы ,  о б у с л о в л е н н ы й  р а з в и т и е м  к о н в е к т и в н ы х  о б л а к о в ,  и 
м е н е е  в ы р а ж е н н ы й  —  в р а н н и е  у т р е н н и е  ч а с ы ,  к о г д а  п о д  в л и я 
н и е м  р а д и а ц и о н н о г о  о х л а ж д е н и я  о б р а з у ю т с я  о б л а к а  с л о и с т ы х  
ф о р м  ( с м .  т а б л .  4 5  п р и л о ж е н и я ) .

В  Л е н и н г р а д е  п р е о б л а д а е т  в т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  п а с м у р н а я  
п о г о д а .  П о в т о р я е м о с т ь  е е  п о  о б щ е й  о б л а ч н о с т и  с о с т а в л я е т  в х о 
л о д н ы й  п е р и о д  7 5 . . .  8 5  % , а  в т е п л ы й  —  5 0 . . .  6 0  % ( с м .  т а б л .  4 6  

п р и л о ж е н и я ) .  П о  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  п а с м у р н о е  с о с т о я н и е  
н е б а  н а б л ю д а е т с я  т а к ж е  д о с т а т о ч н о  ч а с т о  ( 7 0 . . .  7 5  % )  и т о л ь к о  
к  л е т у  у м е н ь ш а е т с я  д о  3 0  %.

О б  у с т о й ч и в о с т и  п а с м у р н о й  п о г о д ы  п о з в о л я е т  с у д и т ь  ч и с л о  
п а с м у р н ы х  д н е й ,  в т е ч е н и е  к о т о р ы х  п р е о б л а д а е т  о б л а ч н о с т ь
8 . . .  10  б а л л о в .  В  Л е н и н г р а д е  з а  г о д  т а к и х  д н е й  о т м е ч а е т с я  171 
п о  о б щ е й  и 1 0 9  —  п о  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  ( с м .  т а б л .  4 7  п р и л о ж е 
н и я ) .  В  з а в и с и м о с т и  о т  х а р а к т е р а  а т м о с ф е р н о й  ц и р к у л я ц и и  
ч и с л о  п а с м у р н ы х  д н е й  и з м е н я е т с я  в о ч е н ь  ш и р о к и х  п р е д е л а х .
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Т а к ,  в 1 9 4 2  г. п о  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  и х  б ы л о  п о ч т и  в д в а  р а з а  
м е н ь ш е ,  а  в 1 9 6 2  г.  в п о л т о р а  р а з а  б о л ь ш е  с р е д н е г о  з н а ч е н и я .

Б о л ь ш е  в с е г о  п а с м у р н ы х  д н е й  в н о я б р е  и  д е к а б р е  ( 2 2  — п о  
о б щ е й  о б л а ч н о с т и  и 19 —  п о  н и ж н е й ) .  В  т е п л ы й  п е р и о д  ч и с л о  и х  
р е з к о  у м е н ь ш а е т с я  д о  2 . . .  4  з а  м е с я ц ,  н о  в о т д е л ь н ы е  г о д ы  
д а ж е  п о  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  в л е т н и е  м е с я ц ы  б ы в а е т  д о  10 п а с 
м у р н ы х  д н е й  ( и ю н ь  1 9 5 3  г. ,  а в г у с т  1 9 6 4  г . ) .

Я с н а я  п о г о д а  о с е н ь ю  и з и м о й  в Л е н и н г р а д е  —  я в л е н и е  р е д 
к о е .  О б ы ч н о  у с т а н а в л и в а е т с я  о н а  п р и  в т о р ж е н и и  в о з д у ш н ы х  
м а с с  с  А р к т и к и  и з а  м е с я ц  б ы в а е т  т о л ь к о  1 . . .  2  я с н ы х  д н я .  
Л и ш ь  в е с н о й  и л е т о м  п о в т о р я е м о с т ь  я с н о г о  н е б а  у в е л и ч и в а е т с я  
д о  3 0  % п о  о б щ е й  о б л а ч н о с т и .

З н а ч и т е л ь н о  ч а щ е  ( 5 0  % с л у ч а е в )  т а к о е  с о с т о я н и е  н е б а  н а 
б л ю д а е т с я  п о  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и ,  а я с н ы х  д н е й  л е т о м  м о ж е т  
б ы т ь  в с р е д н е м  д о  д е в я т и  в м е с я ц .  В  а п р е л е  1 9 3 9  г.  и х  б ы л о  
д а ж е  2 3 .

Д л я  т е п л о г о  п е р и о д а  т а к ж е  х а р а к т е р н о  п о л у я с н о е  с о с т о я 
н и е  н е б а  ( 2 0 . . .  2 5  % )  к а к  п о  о б щ е й  о б л а ч н о с т и ,  т а к  и п о  н и ж 
н е й  з а  с ч е т  н а л и ч и я  д н е м  к о н в е к т и в н ы х  о б л а к о в .

О  с т е п е н и  и з м е н ч и в о с т и  ч и с л а  я с н ы х  и п а с м у р н ы х  д н е й ,  
а  т а к ж е  п о в т о р я е м о с т и  я с н о г о  и п а с м у р н о г о  с о с т о я н и я  н е б а  
м о ж н о  с у д и т ь  п о  с р е д н и м  к в а д р а т и ч е с к и м  о т к л о н е н и я м ,  к о т о 
р ы е  п р и в е д е н ы  в т а б л .  4 6 ,  4 7  п р и л о ж е н и я .

О б л а к а  р а з л и ч н ы х  ф о р м  о к а з ы в а ю т  н е  о д и н а к о в о е  в л и я н и е  
н а  п р и х о д  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и и ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с о л н е ч н о г о  
с и я н и я  и с о о т в е т с т в е н н о  н а  т е м п е р а т у р у  в о з д у х а  и п о ч в ы .

Д л я  Л е н и н г р а д а  в о с е н н е - з и м н и й  п е р и о д  х а р а к т е р н о  с п л о ш 
н о е  п о к р ы т и е  н е б а  о б л а к а м и  н и ж н е г о  я р у с а  с л о и с т о - к у ч е в ы х  и 
с л о и с т о - д о ж д е в ы х  ф о р м  ( с м .  т а б л .  4 8  п р и л о ж е н и я ) .  В ы с о т а  и х  
н и ж н е г о  о с н о в а н и я  н а х о д и т с я  о б ы ч н о  н а  у р о в н е  6 0 0 . . .  7 0 0  м  
и  о к о л о  4 0 0  м  н а д  п о в е р х н о с т ь ю  з е м л и  с о о т в е т с т в е н н о  ( с м .  
т а б л .  4 9  п р и л о ж е н и я ) .  П о д  н и м и  н а  в ы с о т а х  о к о л о  3 0 0  м  м о 
г у т  р а с п о л а г а т ь с я  к л о ч ь я  р а з о р в а н н ы х  о б л а к о в .  З и м о й  ч а с т ы  
и с а м ы е  н и з к и е  ( в ы с о т о й  2 0 0 . . .  3 0 0  м )  с л о и с т ы е  о б л а к а ,  
п о в т о р я е м о с т ь  к о т о р ы х  в э т о  в р е м я  н а и б о л ь ш а я  в г о д у  8 . . .  
1 3 % .

В  т е п л ы й  п е р и о д  н е р е д к о  ф о р м и р у ю т с я  о б л а к а  к у ч е в ы х  
ф о р м  с  в ы с о т о й  о с н о в а н и я  5 0 0 . . .  7 0 0  м .  Н а р я д у  с о  с л о и с т о - к у -  
ч е в ы м и  о б л а к а м и  х а р а к т е р н ы м и  с т а н о в я т с я  к у ч е в ы е  и  к у ч е в о 
д о ж д е в ы е ,  а  н а л и ч и е  б о л ь ш и х  п р о с в е т о в  в о б л а к а х  э т и х  ф о р м  
п о з в о л я е т  в и д е т ь  о б л а к а  с р е д н е г о  и в е р х н е г о  я р у с о в .  В  р е з у л ь 
т а т е  ч е г о  п о в т о р я е м о с т ь  в ы с о к о - к у ч е в ы х  и п е р и с т ы х  о б л а к о в  
л е т о м  б о л е е  ч е м  в д в а  р а з а  п р е в ы ш а е т  п о в т о р я е м о с т ь  и х  в з и м 
н и е  м е с я ц ы  и д о с т и г а е т  4 0 . . .  4 3  %.

П о в т о р я е м о с т ь  о т д е л ь н ы х  ф о р м  о б л а к о в  и з м е н я е т с я  н е  
т о л ь к о  в т е ч е н и е  г о д а ,  н о  и в т е ч е н и е  с у т о к .  О с о б е н н о  з н а ч и 
т е л ь н ы  и з м е н е н и я  в т е п л ы й  п е р и о д  д л я  к у ч е в ы х  и к у ч е в о - д о ж д е 
в ы х  о б л а к о в .  Н а и б о л ь ш е г о  р а з в и т и я . о н и  д о с т и г а ю т ,  к а к  п р а 
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в и л о ,  в д н е в н ы е  ч а с ы  и п о в т о р я е м о с т ь  и х  в э т о  в р е м я  м а к с и 
м а л ь н а я  з а  с у т к и .  В е ч е р о м  о б л а к а  к у ч е в ы х  ф о р м  р а с с е и в а ю т с я ,  
и в н о ч н ы е  и у т р е н н и е  ч а с ы  о н и  н а б л ю д а ю т с я  р е д к о .  П о в т о р я е 
м о с т ь  п р е о б л а д а ю щ и х  ф о р м  о б л а к о в  о т  с р о к а  к с р о к у  в  х о л о д 
н ы й  п е р и о д  м е н я е т с я  н е з н а ч и т е л ь н о .

6.2. Видимость

Д а л ь н о с т ь  в и д и м о с т и  р е а л ь н ы х  о б ъ е к т о в  —  э т о  т о  р а с с т о я н и е ,  
н а  к о т о р о м  в и д и м ы й  к о н т р а с т  м е ж д у  о б ъ е к т о м  и ф о н о м  с т а 
н о в и т с я  р а в н ы м  п о р о г о в о м у  к о н т р а с т у  ч е л о в е ч е с к о г о  г л а з а ;  о н а  
з а в и с и т  о т  х а р а к т е р и с т и к  о б ъ е к т а  и ф о н а ,  о с в е щ е н н о с т и ,  п р о з 
р а ч н о с т и  а т м о с ф е р ы .  М е т е о р о л о г и ч е с к а я  д а л ь н о с т ь  в и д и м о с т и  
я в л я е т с я  о д н о й  и з  х а р а к т е р и с т и к  п р о з р а ч н о с т и  а т м о с ф е р ы ,  о н а  
с в я з а н а  с  д р у г и м и  о п т и ч е с к и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и .

М е т е о р о л о г и ч е с к о й  д а л ь н о с т ь ю  в и д и м о с т и  ( М Д В )  S M н а з ы 
в а е т с я  т о  н а и б о л ь ш е е  р а с с т о я н и е ,  с  к о т о р о г о  в с в е т л о е  в р е м я  
с у т о к  м о ж н о  р а з л и ч и т ь  н е в о о р у ж е н н ы м  г л а з о м  н а  ф о н е  
н е б а  у  г о р и з о н т а  ( и л и  н а  ф о н е  в о з д у ш н о й  д ы м к и )  а б с о л ю т н о  
ч е р н ы й  о б ъ е к т  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш и х  у г л о в ы х  р а з м е р о в  ( б о л е е
15 у г л о в ы х  м и н у т ) ,  в н о ч н о е  в р е м я  —  н а и б о л ь ш е е  р а с с т о я н и е ,  
и а  к о т о р о м  а н а л о г и ч н ы й  о б ъ е к т  м о ж н о  б ы л о  б ы  о б н а р у ж и т ь  
п р и  п о в ы ш е н и и  о с в е щ е н н о с т и  д о  у р о в н я  д н е в н о й .  И м е н н о  э т у  
в е л и ч и н у ,  в ы р а ж е н н у ю  в к и л о м е т р а х  и л и  м е т р а х ,  о п р е д е л я ю т  
н а  м е т е о с т а н ц и я х  л и б о  в и з у а л ь н о ,  л и б о  с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь 
н ы х  п р и б о р о в .

П р и  о т с у т с т в и и  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й ,  у х у д ш а ю щ и х  в и 
д и м о с т ь ,  М Д В  с о с т а в л я е т  н е  м е н е е  10  к м .  Д ы м к а ,  т у м а н ,  м е 
т е л ь ,  о с а д к и  и  д р у г и е  м е т е о р о л о г и ч е с к и е  я в л е н и я  у м е н ь ш а ю т  
м е т е о р о л о г и ч е с к у ю  д а л ь н о с т ь  в и д и м о с т и .  Т а к ,  в т у м а и е о н а  м е 
н е е  о д н о г о  к и л о м е т р а ,  в с и л ь н ы х  с н е г о п а д а х  —  с о т н и  м е т р о в ,  
п р и  м е т е л я х  м о ж е т  б ы т ь  м е н ь ш е  1 0 0  м.

С н и ж е н и е  М Д В  о т р и ц а т е л ь н о  в л и я е т  н а  р а б о т у  в с е х  в и д о в  
т р а н с п о р т а ,  з а т р у д н я е т  м о р с к у ю  и р е ч н у ю  н а в и г а ц и ю ,  о с л о ж 
н я е т  р а б о т ы  в п о р т у .  Д л я  в з л е т а  и п о с а д к и  с а м о л е т о в  М Д В  н е  

д о л ж н а  б ы т ь  н и ж е  у с т а н о в л е н н ы х  п р е д е л ь н ы х  з н а ч е н и й  ( м и 
н и м у м о в )  .

О п а с н а  п о н и ж е н н а я  М Д В  и д л я  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а :  
п р и  в и д и м о с т и  м е н е е  о д н о г о  к и л о м е т р а  а в а р и й  а в т о т р а н с п о р т а  
б ы в а е т  в с р е д н е м  в д в а  с  п о л о в и н о й  р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  в д н и  
с  х о р о ш е й  в и д и м о с т ь ю .  К р о м е  т о г о ,  п р и  у х у д ш е н и и  в и д и м о с т и  
с у щ е с т в е н н о  с н и ж а е т с я  с к о р о с т ь  а в т о м о б и л е й .

П о н и ж е н и е  в и д и м о с т и  с к а з ы в а е т с я  т а к ж е  н а  у с л о в и я х  р а 
б о т ы  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и с т р о е к ,  о с о б е н н о  и м е ю щ и х  
с е т ь  п о д ъ е з д н ы х  п у т е й .

П л о х а я  в и д и м о с т ь  о г р а н и ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  о б з о р а  г о р о д а  
и  о к р е с т н о с т е й  д л я  т у р и с т о в .
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М Д В  в Л е н и н г р а д е  и м е е т  д о р о ш о  в ы р а ж е н н ы й  г о д о в о й  х о д .  
Н а и б о л е е  п р о з р а ч н а  а т м о с ф е р а  с  м а я  п о  а в г у с т :  в э т о т  п е р и о д  
п о в т о р я е м о с т ь  х о р о ш е й  в и д и м о с т и  ( 1 0  к м  и б о л е е )  с о с т а в л я е т  
о к о л о  9 0 % ,  а  д о л я  н а б л ю д е н и й  с  в и д и м о с т ь ю  м е н е е  4  к м  н е  
п р е в ы ш а е т  о д н о г о  п р о ц е н т а  ( р и с .  3 7 ) .  Э т о  с в я з а н о  с  у м е н ь ш е -

Р%

Рис. 37. Повторяемость (%) градаций видимости в меся
цах —  представителях сезонов.

н и е м  в т е п л ы й  с е з о н  п о в т о р я е м о с т и  я в л е н и й ,  у х у д ш а ю щ и х  в и д и 
м о с т ь ,  а т а к ж е  с  б о л е е  и н т е н с и в н о й ,  ч е м  в х о л о д н ы й  п е р и о д ,  
т у р б у л е н т н о с т ь ю ,  с п о с о б с т в у ю щ е й  п е р е н о с у  р а з л и ч н ы х  п р и м е 
с е й  в б о л е е  в ы с о к и е  с л о и  в о з д у х а .

Н а и х у д ш а я  в и д и м о с т ь  в г о р о д е  о т м е ч а е т с я  з и м о й  ( д е 
к а б р ь — ф е в р а л ь ) ,  к о г д а  л и ш ь  о к о л о  п о л о в и н ы  н а б л ю д е н и й  п р и 
х о д и т с я  н а  х о р о ш у ю  в и д и м о с т ь ,  а п о в т о р я е м о с т ь  в и д и м о с т и  м е 
н е е  4  к м  в о з р а с т а е т  д о  11 % . В  э т о т  с е з о н  в е л и к а  п о в т о р я е м о с т ь
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а т м о с ф е р н ы х  я в л е н и й ,  у х у д ш а ю щ и х  в и д и м о с т ь  —  д ы м о к  и о с а д 
к о в ,  н е р е д к и  с л у ч а и  и н в е р с и о н н о г о  р а с п р е д е л е н и я  т е м п е р а т у р ы ,  
с п о с о б с т в у ю щ е г о  н а к о п л е н и ю  р а з л и ч н ы х  п р и м е с е й  в п р и з е м н о м  
с л о е .

П е р е х о д н ы е  с е з о н ы  з а н и м а ю т  п р о м е ж у т о ч н о е  п о л о ж е н и е ,  
ч т о  х о р о ш о  и л л ю с т р и р у е т с я  г р а ф и к о м  ( р и с .  3 7 ) .  В е с н о й  и о с е н ь ю  
о с о б е н н о  в о з р а с т а е т  п о  с р а в н е н и ю  с  л е т о м  п о в т о р я е м о с т ь  б о 
л е е  н и з к о й  г р а д а ц и и  в и д и м о с т и  ( 4 . . .  10  к м ) ,  ч т о  с в я з а н о  с  у в е 
л и ч е н и е м  ч и с л а  с л у ч а е в  с  д ы м к о й  в г о р о д е .

У х у д ш е н и е  в и д и м о с т и  д о  з н а ч е н и й  м е н е е  4  к м  в з а в и с и м о с т и  
о т  а т м о с ф е р н ы х  я в л е н и й  п о к а з а н о  в т а б л .  6 2 .  В  я н в а р е  н а и б о 
л е е  ч а с т о  т а к о е  у х у д ш е н и е  в и д и м о с т и  п р о и с х о д и т  з а  с ч е т  д ы м к и ,  
л е т о м  — в о с а д к а х ,  а в е с н о й  и о с е н ь ю  —  в о с а д к а х ,  д ы м к е  и 
т у м а н е .  У х у д ш е н и е  в и д и м о с т и  в у к а з а н н ы х  п р е д е л а х  в с л е д с т в и е  
н а л и ч и я  д р у г и х  я в л е н и й  в с т р е ч а е т с я  г о р а з д о  р е ж е .

Таблица 62

Повторяемость (% ) ухудш ения видимости ( 5 М< 4  км ) в зависимости 
от наблю давш ихся атмосферных явлений

Месяц

Атмосферные явления, ухудшающие видимость
% наблюде

нии при 
Su  <  4 км

туман дымка мгла осадки осадки 
с дымкой метель

1 5,2 50,1 1,6 15,2 24,0 3,9 15,6
IV 25,0 23,9 — 31,3 18,8 1,0 4,0

VII 21,4 7,2 — 71,4 — — 0 ,6
X 21,1 33,3 — 26,4 19,2 — 2,3

З и м о й  н а б л ю д а е т с я  ч е т к и й  с у т о ч н ы й  х о д  М Д В .  Х о р о ш а я  в и 
д и м о с т ь  ( 5 М 10 к м  и б о л е е )  и м е е т  н а и б о л ь ш у ю  п о в т о р я е м о с т ь  
в е ч е р о м  и н о ч ь ю ,  н а и м е н ь ш у ю  — д н е м .  А н а л о г и ч е н  х о д  в и д и 
м о с т и  м е н е е  ч е т ы р е х  к и л о м е т р о в .  Д а л ь н о с т ь  в и д и м о с т и
4 . . .  10 к м  и м е е т  о б р а т н ы й  с у т о ч н ы й  х о д  с  м а к с и м у м о м  в  д н е в 
н ы е  ч а с ы .  Э т о  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  п о в ы ш е н и е м  в д н е в н ы е  ч а с ы  
к о н ц е н т р а ц и и  з а м у т н я ю щ и х  в о з д у х  ч а с т и ц ,  в ы б р а с ы в а е м ы х  
в а т м о с ф е р у  п р о м ы ш л е н н ы м и  н э н е р г е т и ч е с к и м и  п р е д п р и я т и я м и ,  
г о р о д с к и м  т р а н с п о р т о м .  В  п е р е х о д н ы е  с е з о н ы  с у т о ч н ы й  х о д  в ы 
р а ж е н  с л а б е е .  П о в ы ш е н н а я  п о в т о р я е м о с т ь  у х у д ш е н и й  в и д и м о с т и  
( м е н е е  10  к м )  с д в и г а е т с я  н а  у т р е н н и е  ч а с ы .  Л е т о м  с у т о ч н ы й  
х о д  М Д В  п о ч т и  н е  п р о с л е ж и в а е т с я .

С р а в н е н и е  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й  в к р у п н ы х  г о р о д а х  и в с е л ь 
с к о й  м е с т н о с т и  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  в г о р о д а х  п р о з р а ч н о с т ь  а т м о 
с ф е р ы  с н и ж е н а .  Э т о  в ы з в а н о  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  в ы б р о с о в  
п р о д у к т о в  з а г р я з н е н и я  н а  и х  т е р р и т о р и и ,  п ы л ы о ,  п о д н и м а е м о й  
г о р о д с к и м  т р а н с п о р т о м .
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У в е л и ч е н и е  п о в т о р я е м о с т и  у х у д ш е н н о й  в и д и м о с т и  в г о р о д е  
о б у с л о в л е н о  в о с н о в н о м  р о с т о м  ч и с л а  с л у ч а е в  с  в и д и м о с т ь ю
4 . . .  1 0  к м .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  в т е п л ы й  п е р и о д  г о д а  ( а п р е л ь — с е н 
т я б р ь )  п о в т о р я е м о с т ь  в и д и м о с т и  4 . . .  10 к м  в Л е н и н г р а д е  п о ч т и  
в т р и  р а з а  п р е в ы ш а е т  п о в т о р я е м о с т ь  э т о й  г р а д а ц и и  в С о с н о в о .

6 .3 .  Т у м а н  и д ы м к а

Т у м а н  —  с о в о к у п н о с т ь  в з в е ш е н н ы х  в в о з д у х е  к а п е л ь  в о д ы  и л и  
к р и с т а л л о в  л ь д а ,  у х у д ш а ю щ и х  в и д и м о с т ь  д о  з н а ч е н и й  м е н е е
1 к м .

Т у м а н  в г о р о д е  о т н о с и т с я  к  ч и с л у  о п а с н ы х  а т м о с ф е р н ы х  я в 
л е н и й .  У х у д ш е н и е  в и д и м о с т и  п р и  т у м а н а х  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е 
п е н и  з а т р у д н я е т  н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  в с е х  в и д о в  т р а н с п о р т а .  
К р о м е  т о г о ,  б л и з к а я  к  1 0 0 %  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  
в т у м а н а х  с п о с о б с т в у е т  у с и л е н и ю  к о р р о з и и  м е т а л л о в  и м е т а л 
л о к о н с т р у к ц и й  и с т а р е н и ю  л а к о к р а с о ч н ы х  п о к р ы т и й .  В  к а п л я х  
в о д ы ,  о б р а з у ю щ и х  т у м а н ,  р а с т в о р я ю т с я  в р е д н ы е  п р и м е с и ,  в ы 
б р а с ы в а е м ы е  п р о м ы ш л е н н ы м и  п р е д п р и я т и я м и .  О с а ж д а я с ь  з а 
т е м  н а  с т е н а х  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й ,  о н и  с и л ь н о  з а г р я з н я ю т  и х  
и с о к р а щ а ю т  с р о к  с л у ж б ы . - ' И з - з а  б о л ь ш о й  в л а ж н о с т и  и н а 
с ы щ е н н о с т и  в р е д н ы м и  п р и м е с я м и  г о р о д с к и е  т у м а н ы  п р е д с т а в 
л я ю т  о п р е д е л е н н у ю  о п а с н о с т ь . и  д л я . з д о р о в ь я  л ю д е й .

Т у м а н ы  в Л е н и н г р а д е  о п р е д е л я ю т с я  о с о б е н н о с т я м и  а т м о 
с ф е р н о й  ц и р к у л я ц и и  С е в е р о - З а п а д а  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  
С о ю з а ,  в п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  р а з в и т и е м  ц и к л о н и ч е с к о й  д е я т е л ь 
н о с т и  в т е ч е н и е  в с е г о  г о д а ,  н о  о с о б е н н о  в х о л о д н ы й  п е р и о д .  
П р и  п е р е м е щ е н и и  о т н о с и т е л ь н о  т е п л о г о  и в л а ж н о г о  м о р с к о г о  
в о з д у х а  с  А т л а н т и к и  н а  б о л е е  х о л о д н у ю  п о д с т и л а ю щ у ю  п о 
в е р х н о с т ь  с у ш и  и е г о  о х л а ж д е н и и  о б р а з у ю т с я  а д в е к т и в н ы е  т у 
м а н ы .  К р о м е  т о г о ,  в о з м о ж н о  в о з н и к н о в е н и е  в Л е н и н г р а д е  р а 
д и а ц и о н н ы х  т у м а н о в  м е с т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  с в я з а н н ы х  с  о х 
л а ж д е н и е м  с л о я  в о з д у х а  о т  з е м н о й  п о в е р х н о с т и  в н о ч н ы е  ч а с ы  
п р и  я с н о й  п о г о д е .  Д р у г и е  в и д ы  т у м а н о в ,  к а к  п р а в и л о ,  я в л я 
ю т с я  ч а с т н ы м и  с л у ч а я м и  э т и х  д в у х  о с н о в н ы х .

В  Л е н и н г р а д е '  о т м е ч а е т с я  в с р е д н е м  з а  г о д  2 9  д н е й  с  т у м а 
н а м и  ( т а б л .  6 3 ) .  В  о т д е л ь н ы е  г о д ы  в з а в и с и м о с т и  о т  о с о б е н 
н о с т е й  а т м о с ф е р н о й  ц и р к у л я ц и и  ч и с л о  д н е й  с  т у м а н о м  м о ж е т  
з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а т ь с я  о т  с р е д н е г о  м н о г о л е т н е г о .  З а  п е р и о д  
с  1 9 3 8  п о  1 9 7 6  г. н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  д н е й  с  т у м а н о м  з а  г о д  б ы л о  
р а в н о  5 3  ( 1 9 3 9  г . ) ,  а  н а и м е н ь ш е е —  10 ( 1 9 7 3  г . ) .  И з м е н ч и в о с т ь  
ч и с л а  д н е й  с  т у м а н о м  в о т д е л ь н ы е  м е с я ц ы  п р е д с т а в л е н а  с р е д 
н и м  к в а д р а т и ч е с к и м  о т к л о н е н и е м ,  з н а ч е н и я  к о т о р о г о  л е ж а т  
в  п р е д е л а х  о т  0 , 6 8  д н е й  в и ю л е  д о  2 , 8  д н е й  в м а р т е .

Н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  р а з в и т и я  т у м а н о в  
в Л е н и н г р а д е  с о з д а ю т с я  в  х о л о д н ы й  п е р и о д  ( с  о к т я б р я  п о  м а р т ) ,  
с о в п а д а ю щ и й  с  п е р и о д о м  у с и л е н и я  ц и к л о н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,
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Ч и сл о  дн ей  с  ту м а н о м

Т а б л и ц а  6 3

Месяц п О нмакс Год Месяц « а "макс Гол

I 3 1,6 7 1939 V I I I I 1,4 6 1939,
1967

И 4 2,1 9 1958 IX 3 2 ,3 11 1938
I I I 4 2 ,8 10 1939, X 3 2 ,3 10 1938

1960 X I 3 2,1 8 1952
IV 2 2 ,0 7 1938, X I I 4 2 ,4 9 1940

1948 X - I I I 21 39 1939
V 1 1,1 4 1942 I V — IX 8 18 1939,

V I 0 ,5 0 ,78 3 1947 1948
V II 0 ,5 0 ,68 2 1973

и др. Год 29 8 ,5 53 1939

н а  к о т о р ы й  п р и х о д и т с я  7 2  % г о д о в о г о  ч и с л а  д н е й  с  т у м а н о м .  
В  э т о  в р е м я  з а  м е с я ц  о т м е ч а е т с я  в с р е д н е м - 3 . . .  4  д н я  с  т у м а 
н о м .  К а к  п р а в и л о ,  п р е о б л а д а ю т  т у м а н ы  а д в е к т и в н ы е ,  б л а г о 
д а р я  и н т е н с и в н о м у  и ч а с т о м у  в ы н о с у  т е п л о г о  в л а ж н о г о  в о з д у х а  
з а п а д н ы м и  и ю г о - з а п а д н ы м и  п о т о к а м и  н а  х о л о д н у ю  п о в е р х н о с т ь  
с у ш и .  Ч и с л о  д н е й  з а  х о л о д н ы й  п е р и о д  с  а д в е к т и в н ы м и  т у м а 
н а м и ,  п о  д а н н ы м  Г . И .  О с и п о в о й  [ 6 9 ] ,  с о с т а в л я е т  о к о л о  6 0 %  
и х  о б щ е г о  ч и с л а  в э т о т  п е р и о д .

Г о р а з д о  р е ж е  т у м а н ы  в Л е н и н г р а д е  о б р а з у ю т с я  в т е п л о е  п о 
л у г о д и е .  Ч и с л о  д н е й  с  н и м и  з а  м е с я ц  и з м е н я е т с я  о т  0 , 5  в и ю н е ,  
и ю л е  д о  3  в с е н т я б р е ,  а  в 6 0 . . .  7 0  % л е т  в и ю н е ,  и ю л е  т у м а н ы  
с о в с е м  н е  н а б л ю д а ю т с я  ( т а б л .  6 4 ) . . Н о  в т о  ж е  в р е м я  б ы в а ю т  
г о д ы ,  к о г д а  в  а в г у с т е  н а б л ю д а е т с я  д о  5 . . .  6  д н е й  с  т у м а н о м .

Д л я  т е п л о г о  п е р и о д а ,  в  о т л и ч и е  о т  х о л о д н о г о ,  н а и б о л е е  х а 
р а к т е р н ы м и  я в л я ю т с я  р а д и а ц и о н н ы е ,  т у м а н ы .  Н а  н и х  п р и х о 
д и т с я  о к о л о  6 5  % д н е й  с  т у м а н а м и  з а  т е п л ы й  п е р и о д ,  и о б р а 
з у ю т с я  о н и  о б ы ч н о  в у с т о й ч и в ы х  в о з д у ш н ы х  м а с с а х  п р и  т и х о й

Таблица 64

Повторяемость (% ) различного числа дней с туманом  по месяцам

Число
дней I И III IV V VI VII VIII IX X XI XI!

0 3 14 11 11 43 68 64 32 11 18 7 11
1 . . .  2 36 11 29 54 50 29 36 54 39 36 43 11
3 . . .  4 46 36 32 21 7 3 11 32 21 21 39
5 . . .  6 11 36 14 3 3 14 21 25 21
7 . . .  8 4 3 11 4 11
9 . . .  10 3 11 4 7

И . . .  12 4
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п о г о д е  и л и  с л а б о м  в е т р е .  К а к  п р а в и л о ,  л е т н и е  р а д и а ц и о н н ы е  
т у м а н ы  в Л е н и н г р а д е  в о з н и к а ю т  н о ч ы о  и л и  п е р е д  в о с х о д о м  
с о л н ц а .  Д н е м  т а к о й  т у м а н  б ы с т р о  р а с с е и в а е т с я .

С а м о е  б о л ь ш о е  ч и с л о  д н е й  с  т у м а н о м  з а  м е с я ц ,  р а в н о е  11,  
н а б л ю д а л о с ь  в с е н т я б р е  1 9 3 8  г.  О д н а к о  д а ж е  в л ю б о й  м е с я ц  
х о л о д н о г о  п е р и о д а ,  к о г д а  т у м а н ы  о т м е ч а ю т с я  н а и б о л е е  ч а с т о ,  
о н и  б ы в а ю т  н е  к а ж д ы й  г о д .  В  д е к а б р е ,  н а п р и м е р ,  о н и  н е  н а 
б л ю д а ю т с я  п р и м е р н о  о д и н  р а з  в 10  л е т ,  а  в ф е в р а л е  —  о д и н  р а з  
в  7  л е т .

С р е д н я я  с у м м а р н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  т у м а н о в  в Л е н и н 
г р а д е  з а  г о д  с о с т а в л я е т  1 0 7  ч. В  х о л о д н ы й  п е р и о д  т у м а н ы  н е  
т о л ь к о  б о л е е  ч а с т ы ,  ч е м  в т е п л ы й ,  н о  и б о л е е  д л и т е л ь н ы .  С у м 
м а р н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  и х ,  р а в н а я  8 0  ч, в т р и  р а з а  б о л ь ш е ,  
ч е м  в т е п л о е  п о л у г о д и е .  В  г о д о в о м  х о д е  н а и б о л ь ш у ю  п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь  т у м а н ы  и м е ю т  в д е к а б р е  ( 1 8  ч ) ,  а  н а и м е н ь ш а я  ( 0 , 7 ч )  
о т м е ч а е т с я  в и ю н е  ( т а б л .  6 5 ) .

Таблица 65

С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ту м а н о в  (ч )

XI XII Год

Продолжительность 
туманов в день 

с туманом
1 !1 ш IV V VI V1J V J11 !Х X

Т
X IV

—
IX

X-III IV—IX год

и 15 13 8 3 0,7 1 5 9 12 11 18 80 27 107 3 ,8 3 ,4 3 ,7

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  т у м а н о в  в д е н ь  с  т у м а н о м ,  х а р а к т е р и 
з у ю щ а я  и х  у с т о й ч и в о с т ь ,  в х о л о д н ы й  п е р и о д  т а к ж е  н е с к о л ь к о  
б о л ь ш е ,  ч е м  в т е п л ы й  ( т а б л .  6 5 ) ,  а  в с р е д н е м  з а  г о д  о н а  с о 
с т а в л я е т  3 , 7  ч.

Н е п р е р ы в н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  т у м а н о в  ( с р е д н я я  и н а и 
б о л ь ш а я )  в  р а з л и ч н ы е  м е с я ц ы  п р и в е д е н а  в т а б л .  6 6 .

Таблица 66

С р е д н я я  ( т )  и н а и б о л ь ш а я  ( тпаиб) н е п р е р ы в н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
т у м а н о в  (ч )

Месяц -
"'наиб Год Месяц X ”нанб Год

I 3 ,9 25 1942 V I I 2 ,3 5 1940
II 3 ,7 28 1942 V I I I 3 ,2 II 1973

ш 3 ,6 16 1975 IX 3,1 10 1965

I V 3 ,4 16 1949 X 4,1 35 1940

V 2 ,6 10 1942 X I 3 ,8 16 1948

V I 1,4 3 1943 X I I 4 ,8 26 1941
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С у т о ч н ы й  х о д  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  т у м а н о в  в о  в с е  м е с я ц ы  
г о д а  в ы р а ж е н  д о в о л ь н о  ч е т к о :  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  т у м а н о в  в т о 

р о й  п о л о в и н ы  н о ч и  и п е р в о й  п о л о в и н ы  д н я  б о л ь ш е  п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т и  т у м а н о в  о с т а л ь н о й  ч а с т и  с у т о к .  В  х о л о д н о е  п о л у г о 
д и е  т у м а н ы  ч а щ е  в с е г о  ( 3 5  ч) о т м е ч а ю т с я  с  6  д о  12 ч ( т а б л .  6 7 ) ,

Таблица 67

Средняя продолжительность туманов (ч) в различное время суток

Материал 
времени, ч I I! ш IV V VI VII VIII IX X XI MI

X

X
7 Год

1 8 .. .  24 о О 1 0 ,4 0.1 0 ,5 2 3 И 9 13
2 4 . . .  6 3 3 3 3 9 0 .6 1 3 4 3 2 4 18 14 32

6 . . .  12 4 7 8 4 ! 0,1 0,1 о 4 6 5 5 35 11 46
12. . .  18 2 3 0 ,4 0,1 2 2 6 16 0 ,5 16

а в т е п л о е  —  п о с л е  п о л у н о ч и  и н а и б о л ь ш е г о  р а з в и т и я  д о с т и 
г а ю т  в п р е д р а с с в е т н ы е  ч а с ы .  Н а и б о л ь ш а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
и х  ( 1 4  ч) п р и х о д и т с я  и а  н о ч н ы е  ч а с ы .

С у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  о б р а з о в а н и е  и о с о б е н н о  и а  с о х р а 
н е н и е  т у м а н а  в Л е н и н г р а д е  о к а з ы в а е т  о т с у т с т в и е  в е т р а .  У с и 

л е н и е  в е т р а  п р и в о д и т  к  р а с с е я н и ю  т у м а н а  и л и  п е р е х о д у  е г о  
в  н и з к и е  о б л а к а .

В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о б р а з о в а н и е  а д в е к т и в н ы х  т у м а н о в  
в Л е н и н г р а д е ,  к а к  в х о л о д н о е ,  т а к  и в т е п л о е  п о л у г о д и е ,  в ы з 
в а н о  п о с т у п л е н и е м  в о з д у ш н ы х  м а с с  с  з а п а д н ы м  п о т о к о м .  М е 
н е е  в е р о я т н о  в о з н и к н о в е н и е  т у м а н а  п р и  с е в е р н о м  и с е в е р о - в о с 
т о ч н о м  в е т р е .

П о в т о р я е м о с т ь  т у м а н о в  и и х  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о б л а д а ю т  
б о л ь ш о й  и з м е н ч и в о с т ь ю  в п р о с т р а н с т в е .  П о м и м о  п о г о д н ы х  у с л о 
в и й  н а  и х  о б р а з о в а н и е  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  т а к ж е  х а р а к т е р  п о д 
с т и л а ю щ е й  п о в е р х н о с т и ,  р е л ь е ф ,  б л и з о с т ь  в о д о е м а .  Д а ж е  в п р е 
д е л а х  Л е н и н г р а д а  в р а з н ы х  е г о  р а й о н а х  ч и с л о  д н е й  с  т у м а н о м  
н е о д и н а к о в о .  Е с л и  в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  г о р о д а  ч и с л о  д н е й  с  т у 
м а н о м  з а  г о д  с о с т а в л я е т  2 9 ,  т о  н а  ст .  Н е в с к а я ,  р а с п о л о ж е н н о й  
в б л и з и  Н е в с к о й  г у б ы ,  и х  ч и с л о  у в е л и ч и в а е т с я  д о  3 9 .  В  п е р е с е 
ч е н н о й  в о з в ы ш е н н о й  м е с т н о с т и  п р и г о р о д о в  К а р е л ь с к о г о  п е р е 
ш е й к а ,  о с о б е н н о  б л а г о п р и я т н о й  д л я  о б р а з о в а н и я  т у м а н о в , ч и с л о  
д н е й  с  т у м а н о м  в 2 . . .  2 , 5  р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  в г о р о д е .

Д ы м к а  в  Л е н и н г р а д е  н а б л ю д а е т с я  з н а ч и т е л ь н о  ч а ш е ,  ч ем  
т у м а н .  О н а  о т м е ч а е т с я  в с р е д н е м  з а  г о д  к а ж д ы й  в т о р о й  д е н ь  
( т а б л .  6 8 )  и м о ж е т  б ы т ь  н е  т о л ь к о  п р о д о л ж е н и е м  т у м а н а  п р и  
е г о  р а с с е я н и и ,  н о  и  в о з н и к а т ь  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о е  а т м о с ф е р 
н о е  я в л е н и е .  Г о р и з о н т а л ь н а я  в и д и м о с т ь  п р и  д ы м к е  в з а в и с и 
м о с т и  о т  е е  и н т е н с и в н о с т и  с о с т а в л я е т  о т  1 д о  10 к м .  У с л о в и я  
д л я  о б р а з о в а н и я  д ы м к и  т а к и е  ж е ,  к а к  и д л я  т у м а н а ,  п о э т о м у  
ч а щ е  в с е г о  о н а  в о з н и к а е т  в х о л о д н о е  п о л у г о д и е  ( 6 2  %



Т а б л и ц а  6 8

С ред н ее ч и сло  д н ей  с  д ы м к о й  в Л е н и н г р а д е  и е г о  о к р е с т н о с т я х

Станция I II in IV V VI VII VIII IX X XI XII 7
X IV 

—
iX

Год

Ленинград, И Ц П 20 18 17 16 8 7 9 13 16 18 21 20 114 69 183
Л исий  Н ос 11 13 13 11 7 5 6 8 7 9 10 11 67 44 111
Ломоносов 12 13 12 11 6 4 6 7 7 9 10 10 66 41 107
Рощ ино 19 17 15 13 8 7 8 12 13 16 17 20 104 61 165
Военково 19 18 19 17 12 15 15 18 18 18 18 20 112 95 207
Белогорка 17 15 16 13 10 10 14 18 17 18 17 17 100 82 182
П уш кин 16 18 18 16 12 12 15 19 19 19 18 19 108 93 201

о б щ е г о  ч и с л а  д н е й  с  д ы м к о й ) .  Е ж е м е с я ч н о  в э т о  в р е м я  м о ж е т  
б ы т ь  1 7 . . .  21  д е н ь  с  д ы м к о й ,  ч т о  п р е в ы ш а е т  ч и с л о  д н е й  с  т у 
м а н о м  в п я т ь  р а з .  М е н ь ш е  в с е г о  д н е й  с  д ы м к о й  в м а е — и ю л е ,  
к о г д а  ч и с л о  д н е й  с  н и м и  н е  п р е в ы ш а е т  7 . . .  9 .  В  Л е н и н г р а д е  
д н е й  с  д ы м к о й  о т м е ч а е т с я  б о л ь ш е ,  ч е м  в п р и б р е ж н о й  п о л о с е  
( Л и с и й  Н о с ,  Л о м о н о с о в ) ,  и п о ч т и  с т о л ь к о  ж е ,  с к о л ь к о  в в о з 
в ы ш е н н ы х  п р и г о р о д н ы х  р а й о н а х ,  у д а л е н н ы х  о т  з а л и в а  ( В о е й -  
к о в о ,  П у ш к и н  и д р . )  ( т а б л .  6 8 ) .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  д ы м к и  в  Л е н и н г р а д е  д о в о л ь н о  б о л ь ш а я .  
Е е  с у м м а р н а я  д л и т е л ь н о с т ь  з а  г о д  с о с т а в л я е т  1 8 9 7  ч ( т а б л .  6 9 )  
и в з а в и с и м о с т и  о т  в р е м е н и  г о д а  з н а ч и т е л ь н о  м е н я е т с я .  В  х о 
л о д н ы й  п е р и о д  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  д ы м к и  в 2 , 4  р а з а  б о л ь ш е , ,  
ч е м  в т е п л ы й ,  и с о с т а в л я е т  1 3 3 4  ч. Б о л ь ш е  в с е г о  ч а с о в  с  д ы м 
к о й  в н о я б р е  ( 2 6 1  ч ) , а  м е н ь ш е  в с е г о  —  в м а е — и ю л е  ( 5 2 . . .  6 5 ч ) .

Таблица 69

Средняя продолжительность дымки (ч)

и III IV V VI VII VIII IX X XI XII тX IV
—

IX

Год

235 214

со 152 52 52 65 103 139 207 261 233 1334 563 1897

6 .4 .  Г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы е  о т л о ж е н и я

Ч а с т ы е  т у м а н ы  и в ы п а д е н и е  ж и д к и х  о с а д к о в  в х о л о д н ы й  п е р и о д  
г о д а  с п о с о б с т в у ю т  п о я в л е н и ю  о т л о ж е н и й  л ь д а  н а  д е т а л я х  с о 
о р у ж е н и й ,  т е л е в и з и о н н ы х  и р а д и о м а ч т а х ,  н а  в е т в я х  и с т в о л а х  
д е р е в ь е в  и т .  д .

О т л о ж е н и я  л ь д а  р а з л и ч а ю т с я  п о  с в о е й  с т р у к т у р е  и в н е ш н е м у  
в и д у ,  н о  п р а к т и ч е с к и  в ы д е л я ю т  т а к и е  в и д ы  о б л е д е н е н и я ,  к а к  
г о л о л е д ,  и з м о р о з ь ,  о т л о ж е н и е  м о к р о г о  с н е г а  и  с л о ж н о е  о т л о 
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ж е н и е .  К а ж д о е  н з  н и х  п р и  л ю б о й  и н т е н с и в н о с т и  с у щ е с т в е н н о  
о с л о ж н я е т  р а б о т у  м н о г и х  о т р а с л е й  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а  ( э н е р 
г о с и с т е м  и л и н и й  с в я з и ,  с а д о в о - п а р к о в о г о  х о з я й с т в а ,  а в и а ц и и ,  
ж е л е з н о д о р о ж н о г о  и а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а ) ,  а  п р и  з н а 
ч и т е л ь н ы х  р а з м е р а х  о т н о с и т с я  к  ч и с л у  о п а с н ы х  а т м о с ф е р н ы х  
я в л е н и й .

И с с л е д о в а н и е  с и н о п т и ч е с к и х  у с л о в и й  о б р а з о в а н и я  о б л е д е н е 
н и й  н а  С е в е р о - З а п а д е  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  С С С Р ,  в т о м  
ч и с л е  и в Л е н и н г р а д е  [ 2 4 ] ,  п о к а з а л о ,  ч т о  г о л о л е д  и с л о ж н о е  
о т л о ж е н и е  и м е ю т  в о с н о в н о м  ф р о н т а л ь н о е  п р о и с х о ж д е н и е  и 
н а и б о л е е  ч а с т о  с в я з а н ы  с  т е п л ы м и  ф р о н т а м и .  О б р а з о в а н и е  г о 
л о л е д а  в о з м о ж н о  и в о д н о р о д н о й  в о з д у ш н о й  м а с с е ,  н о  с л у ч а 
е т с я  э т о  р е д к о  и п р о ц е с с  о б л е д е н е н и я  з д е с ь  п р о т е к а е т  о б ы ч н о  
м е д л е н н о .  В  о т л и ч и е  о т  г о л о л е д а  и з м о р о з ь  я в л я е т с я ,  к а к  п р а 
в и л о ,  в н у т р п м а с с о в ы м  о б р а з о в а н и е м ,  к о т о р о е  в о з н и к а е т  ч а щ е  
в с е г о  в а н т и ц и к л о н а х .

Н а б л ю д е н и я  н а д  о б л е д е н е н и е м  в е д у т с я  в Л е н и н г р а д е  в и 
з у а л ь н о  с  1 9 3 6  г. К р о м е  н и х ,  с  1 9 5 3  г. п р о в о д я т с я  н а б л ю д е н и я  
з а  г о л о л е д н о - н з м о р о з е в ы м и  о т л о ж е н и я м и  н а  п р о в о д е  г о л о л е д - '  
н о г о  с т а н к а .  П о м и м о  о п р е д е л е н и я  в и д а  о б л е д е н е н и й  э т и  н а б л ю 
д е н и я  в к л ю ч а ю т  и з м е р е н и е  р а з м е р а  и м а с с ы  о т л о ж е н и й ,  а  т а к ж е  
о п р е д е л е н и е  с т а д и й  р о с т а ,  у с т о й ч и в о г о  с о с т о я н и я  и р а з р у ш е н и я  
о т л о ж е н и й  о т  м о м е н т а  и х  п о я в л е н и я  н а  г о л о л е д н о м  с т а н к е  д о  
п о л н о г о  и с ч е з н о в е н и я .

О б л е д е н е н и е  п р о в о д о в  в Л е н и н г р а д е  п р о и с х о д и т  в п е р и о д  
с  о к т я б р я  п о  а п р е л ь .  Д а т ы  о б р а з о в а н и я  и р а з р у ш е н и я  о б л е д е 
н е н и я  д л я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  у к а з а н ы  в т а б л .  7 0 .

З а  с е з о н  в  г о р о д е  б ы в а е т  в  с р е д н е м  31 д е н ь  с  о б л е д е н е н и е м  
в с е х  в и д о в  ( с м .  т а б л .  5 0  п р и л о ж е н и я ) .  О д н а к о  в с е з о н  1 9 5 9 - 6 0 г .  
ч и с л о  д н е й  с  о т л о ж е н и я м и  п о ч т и  в д в а  р а з а  п р е в ы с и л о  с р е д н е е

Таблица 70

Д а та  образования и разрушения обледенений различных видов

Дата образования Дата разрушения
Вид отложения

средняя самая ранняя средняя самая поздняя

Гололед
Кристаллическая

изморозь
Зернистая измо

розь
Слож ное отлож е

ние

7 X I I  
21 X I I

13 X I I

25 X  1959 г. 
24 X  1960 г.

17 X  1962 г.

20 II 
5 I I I

8  I I I

30 I V  1972 г.
4  I V  1955, 1960 гг.

9  I V  1976 г.

П р и м е ч а н и е .  Точка (•) означает, что сложное отложение наблю да
лось менее чем в 50 % лет.
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м н о г о л е т н е е  з н а ч е н и е  и б ы л о  н а и б о л ь ш и м  ( 5 7 )  з а  в е с ь  п е р и о д  
и н с т р у м е н т а л ь н ы х  н а б л ю д е н и й  ( 1 9 5 3 — 1 9 7 7  г г . ) .  Б ы л и  и т а 
к и е  с е з о н ы ,  к о г д а  г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы е  я в л е н и я  о т м е ч а л и с ь  
с р а в н и т е л ь н о  р е д к о ,  п о  1 6 . . .  17  д н е й  з а  с е з о н  ( 1 9 6 4 - 6 5 ,  1 9 6 9 - 7 0 ,
1 9 7 0 - 7 1  г г . ) .

Ч а щ е  в с е г о  о б л е д е н е н и е  п р о в о д о в  п р о и с х о д и т  в  д е к а б р е —  
ф е в р а л е  с  м а к с и м у м о м  в я н в а р е  ( 1 0 ,4  д н я ) .  В  э т и  м е с я ц ы  о б л е 
д е н е н и е  б ы в а е т  п о ч т и  е ж е г о д н о .

И з  в с е х  в и д о в  о б л е д е н е н и я  в Л е н и н г р а д е  н а и б о л е е  ч а с т о  
о т м е ч а е т с я  к р и с т а л л и ч е с к а я  и з м о р о з ь .  В  с р е д н е м  з а  с е з о н  
с  к р и с т а л л и ч е с к о й  и з м о р о з ь ю  б ы в а е т  18  д н е й ,  н о  в с е з о н  
1 9 5 5 - 5 6  г.  ч и с л о  д н е й  с  и з м о р о з ы о  д о с т и г л о  4 1 .  З н а ч и т е л ь н о  
р е ж е ,  ч е м  к р и с т а л л и ч е с к а я  и з м о р о з ь ,  н а б л ю д а е т с я  г о л о л е д .  
Н а  н е г о  п р и х о д и т с я  в с е г о  в о с е м ь  д н е й  з а  с е з о н  и л и ш ь  в с е з о н е
1 9 7 1 - 7 2  г.  о т м е ч е н о  15 д н е й  с  г о л о л е д о м .  О с т а л ь н ы е  в и д ы  о б л е 
д е н е н и я  в с т р е ч а ю т с я  с р а в н и т е л ь н о  р е д к о .

О б ы ч н о  о б л е д е н е н и е  п р о в о д о в  в Л е н и н г р а д е  п р о д о л ж а е т с я  
м е н е е  с у т о к  и л и ш ь  в 5  % с л у ч а е в  д л и т е л ь н о с т ь  о б л е д е н е н и я  
п р е в ы ш а е т  д в о е  с у т о к  ( т а б л .  7 1 ) .  Д о л ь ш е  д р у г и х  о т л о ж е н и й  
( в  с р е д н е м  3 7  ч )  н а  п р о в о д а х  у д е р ж и в а е т с я  с л о ж н о е  о т л о ж е 
н и е  ( т а б л .  7 2 ) .  Д л и т е л ь н о с т ь  г о л о л е д а  о б ы ч н о  с о с т а в л я е т  9  ч,

Таблица 71
Повторяемость (% ) различной 

продолжительности обледенения проводов

Продолжительность, ч

< 6 7 . . . 12 13. . . 24 25 . . 48 >  48

33 31 2 0 11 5

Таблица 72
Непрерывная продолжительность т (ч) одного отложения

Вид отложения
Продол
житель

ность
X XI XII I п ш IV X-IV

Г  ололед Т
^нанб

Год

2
3

1968

6
18

1968

12'
56

1960

9
37

1967

10
31

1974

6
12

1975

7
14

1972

9
56

1960

Изморозь X
^наиб
Год

9
11

1962

12
40

1964

36
124

1967

33
326

1968

16
77

1967

8
17

1960

9
12

1960

20
326

1968

Слож ное отло
жение и м ок
рый снег

Т
^ианб
Год

23
43

1968

76
102

1963

60
161

196.0

9
15

1958

8
8

1959

37
161

1960
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н о  в  д е к а б р е  1 9 6 0  г.  г о л о л е д  н а б л ю д а л с я  н е п р е р ы в н о  в т е ч е н и е  
5 6  ч. П р о ц е с с  н а р а с т а н и я  г о л о л е д а  в Л е н и н г р а д е  д л и т с я  в с р е д 
н е м  о к о л о  4  ч.  С а м а я  б о л ь ш а я  н е п р е р ы в н а я  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь  с л о ж н о г о  о т л о ж е н и я  ( 1 6 1  ч )  о т м е ч е н а  в я н в а р е  1 9 6 0  г. ,  
а  к р и с т а л л и ч е с к о й  и з м о р о з и  —  в  я н в а р е  1 9 6 8  г. ( 3 2 6  ч ) .

С т е п е н ь  о п а с н о с т и  о б л е д е н е н и я  х а р а к т е р и з у е т с я  н е  т о л ь к о  
ч а с т о т о й  п о в т о р е н и я  г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы х  о т л о ж е н и й  и д л и 
т е л ь н о с т ь ю  и х  в о з д е й с т в и я ,  н о  и в е л и ч и н о й  о т л о ж е и и я ,  п о д  к о 
т о р о й  п о н и м а ю т с я  р а з м е р ы  о т л о ж е н и я  п о  д и а м е т р у  ( б о л ь ш о м у  
и м а л о м у )  и м а с с а .  С  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р о в  и м а с с ы  о т л о ж е 
н и й  л ь д а  р а с т е т  н а г р у з к а  н а  р а з л и ч н о г о  р о д а  с о о р у ж е н и я ,  а  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  в о з д у ш н ы х  л и н и й  э л е к т р о п е р е д а ч и  и с в я з и ,  
к а к  и з в е с т н о ,  г о л о л е д н а я  н а г р у з к а  я в л я е т с я  о с н о в н о й  и  з а н и 
ж е н и е  е е  п р и в о д и т  к  ч а с т ы м  а в а р и я м  н а  л и н и я х .

В  Л е н и н г р а д е ,  п о  д а н н ы м  н а б л ю д е н и й  н а  г о л о л е д н о м  с т а н к е ,  
р а з м е р ы  и м а с с а  г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы х  о т л о ж е н и й  о б ы ч н о  
н е б о л ь ш и е .  В о  в с е х  с л у ч а я х  в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  г о р о д а  д и а 
м е т р  г о л о л е д а  н е  п р е в ы ш а л  9  м м  с  у ч е т о м  д и а м е т р а  п р о в о д а , ,  
к р и с т а л л и ч е с к о й  и з м о р о з и  —  4 9  м м ,  с л о ж н о г о  о т л о ж е и и я  —
19 м м .  М а к с и м а л ь н а я  м а с с а ,  о т н е с е н н а я  к м е т р у  п р о в о д а  с  д и а 
м е т р о м  5  м м ,  с о с т а в л я е т  в с е г о  9 1  г ( с м .  т а б л .  51 п р и л о ж е н и я ) .

П р а к т и ч е с к и  в а ж н ы м  я в л я е т с я  з н а н и е  в е р о я т н о с т н ы х  з н а 
ч е н и й  г о л о л е д н ы х  н а г р у з о к  ( в о з м о ж н ы х  о д и н  р а з  в з а д а н н о е  
ч и с л о  л е т ) .  В  Л е н и н г р а д е  н а  г о л о л е д н о м  с т а н к е  о д и н  р а з  
в 10  л е т  н а г р у з к а  о т  г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы х  о т л о ж е н и й  н е  п р е 
в ы ш а е т  6 0  г / м  ( т а б л .  7 3 ) ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  р а й о н у  I г о л о л е д -  
н о с т и  с о г л а с н о  р а б о т е  [ 2 7 ] .

Таблица 73

М аксимальные гололедные нагрузки  (г/м ), 
возможные одни раз в заданное число лет

Период повторения, число лет

о 5 10 15 20

20 35 60 80 100
60 125 210 285 350

П р и м е ч а й  и е. П ервая строка — провод гололедного станка, 
вторая строка —  провод линии электропередачи.

Ф а к т и ч е с к и  о б р а з о в а н и е  г о л о л е д а  и и з м о р о з и  н а  р е а л ь н ы х  
о б ъ е к т а х  и н а  п р о в о д а х  д е й с т в у ю щ и х  л и н и й  э л е к т р о п е р е д а ч и  
и  с в я з и  н е  п о л н о с т ь ю  с о о т в е т с т в у е т  у с л о в и я м  о б л е д е н е н и я  н а  
г о л о л е д н о м  с т а н к е .  Э т и  р а з л и ч и я  о п р е д е л я ю т с я  п р е ж д е  в с е г о  
в ы с о т о й  р а с п о л о ж е н и я  о б ъ е к т а  и п р о в о д о в ,  а  т а к ж е  р я д о м  т е х 
н и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  ( к о н ф и г у р а ц и е й  и р а з м е р о м  о б ъ е к т а ,
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с т р у к т у р о й  е г о  п о в е р х н о с т и ,  д л я  в о з д у ш н ы х  л и н и й  —  д и а м е т 
р о м  п р о в о д а ,  н а п р я ж е н и е м  э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а  и т .  п . ) .  П о  м е р е  
у в е л и ч е н и я  в ы с о т ы  в  н и ж н е м  с л о е  а т м о с ф е р ы  о б р а з о в а н и е  г о 
л о л е д а  и и з м о р о з и ,  к а к  п р а в и л о ,  п р о т е к а е т  г о р а з д о  и н т е н с и в 
н е е ,  ч е м  н а  у р о в н е  г о л о л е д н о г о  с т а н к а ,  а  р а з м е р ы  и м а с с а  о т 
л о ж е н и й  с  в ы с о т о й  р а с т у т .  П о с к о л ь к у  в Л е н и н г р а д е  н е п о с р е д 
с т в е н н ы е  и з м е р е н и я  в е л и ч и н ы  г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы х  о т л о ж е 
н и й  н а  в ы с о т а х  о т с у т с т в у ю т ,  г о л о л е д н а я  н а г р у з к а  в э т и х  с л у 
ч а я х  о ц е н и в а е т с я  р а з л и ч н ы м и  р а с ч е т н ы м и  м е т о д а м и .

Т а к ,  с  и с п о л ь з о в а н и е м  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й  п о  г о л о л е д н о м у  
с т а н к у  [ 7 9 ]  б ы л и  п о л у ч е н ы  м а к с и м а л ь н ы е  в е р о я т н о с т н ы е  з н а 
ч е н и я  г о л о л е д н ы х  н а г р у з о к  н а  п р о в о д а  д е й с т в у ю щ и х  в о з д у ш 
н ы х  л и н и й  э л е к т р о п е р е д а ч и  ( т а б л .  7 3 ) .  Р а с ч е т  в ы п о л н е н  д л я  

п р о в о д а ,  к о т о р ы й  н а и б о л е е  ч а с т о  п р и м е н я е т с я  п р и  с т р о и т е л ь 
с т в е  л и н и й  ( д и а м е т р  10 м м  н а  в ы с о т е  10 м ) .  И з  т а б л .  7 3  в и д н о ,  

ч т о  в к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  Л е н и н г р а д а  о д и н  р а з  в 10 л е т  
м а к с и м а л ь н а я  г о л о л е д н а я  н а г р у з к а  н а  т а к о й  п р о в о д  с о с т а в 
л я е т  2 1 0  г / м ,  и п р е в ы ш а е т  з н а ч е н и е  м а к с и м а л ь н о й  н а г р у з к и  
т о й  ж е  в е р о я т н о с т и  н а  г о л о л е д н о м  с т а н к е  б о л е е  ч е м  в т р и  р а з а .

Д л я  в ы с о т н ы х  с о о р у ж е н и й  и  к о н с т р у к ц и й  ( в ы ш е  1 0 0  м )  м а к 
с и м а л ь н ы е  и в е р о я т н о с т н ы е  з н а ч е н и я  г о л о л е д н ы х  н а г р у з о к  б ы л и  
р а с с ч и т а н ы  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й  з а  о б л а к а м и  н и ж 
н е г о  я р у с а  и т е м п е р а т у р н о - в е т р о в ы м и  у с л о в и я м и  н а  с т а н д а р т 
н ы х  а э р о л о г и ч е с к и х  у р о в н я х  [ 8 0 ]  ( т а б л .  7 4 ) .  В  о т л и ч и е  о т  о б -

Таблица 74

М аксимальны е и вероятностные значения гололедных нагрузок Р (кг/м ), 
возмож ны х один раз в п лет, на различных высотах (1969— 1976 гг.)

Высота, м р макс

Повторяемость раз з п лет

Рг Рг, Р> 0 Рч РЪ

100 1,1 0 ,6 1,0 1,5 1,8 2 ,0
200 1,9 1,2 1,8 2 ,3 2 ,7 3 ,0
300 3,1 1,8 2 ,4 3,1 3 ,5 3 ,9
500 3 ,7 2 ,5 3 ,3 4 ,2 4 ,8 5 ,2
600 3 ,3 2 ,5 3 ,2 3 ,8 4 ,2 4 ,5

л а ч н о с т и  п е р е о х л а ж д е н н ы е  ж и д к и е  о с а д к и  и г р а ю т  в е с ь м а  н е 
з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  д л я  о б р а з о в а н и я  г о л о л е д а  и  и з м о р о з и  в н и ж 
н е м  с л о е  а т м о с ф е р ы  н а  в ы с о т е  1 0 0 . . .  6 0 0  м  и  в р а с ч е т  н е  п р и 
н и м а л и с ь .  И з  п р и в е д е н н ы х  в т а б л .  7 4  д а н н ы х  с л е д у е т ,  ч т о  
в Л е н и н г р а д е  н а  в ы с о т е  1 0 0  м н а г р у з к а  о т  г о л о л е д н о - и з м о р о 
з е в ы х  о т л о ж е н и й ,  в о з м о ж н а я  о д и н  р а з  в 10 л е т ,  д о с т и г а е т
1 ,5  к г /м ,  а  н а  в ы с о т е  3 0 0  и 5 0 0  м  п р е в о с х о д и т  э т о  з н а ч е н и е  в  д в а  
и  в т р и  р а з а  с о о т в е т с т в е н н о .  Т а к о е  р а с п р е д е л е н и е  г о л о л е д н ы х
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н а г р у з о к  п о  в ы с о т а м  в ы з в а н о  т е м ,  ч т о  с  в ы с о т о й  у в е л и ч и в а е т с я  
с к о р о с т ь  в е т р а  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с у щ е с т в о в а н и я  о б л а к о в  
н и ж н е г о  я р у с а  и в с в я з и  с  э т и м  р а с т е т  к о л и ч е с т в о  н а н о с и м ы х  
н а  п р е д м е т  п е р е о х л а ж д е н н ы х  к а п е л ь .

В  п р а к т и к е  с т р о и т е л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я ,  о д н а к о ,  д л я  р а с 
ч е т а  г о л о л е д н ы х  н а г р у з о к  и с п о л ь з у е т с я  о с о б ы й  к л и м а т и ч е с к и й  
п а р а м е т р  —  т о л щ и н а  с т е н к и  г о л о л е д а  [ 7 7 ,  8 5 ] .  Т о л щ и н а  с т е н к и  
г о л о л е д а  в ы р а ж а е т с я  в м и л л и м е т р а х  и о т н о с и т с я  к  о т л о ж е н и ю  
л ь д а  ц и л и н д р и ч е с к о й  ф о р м ы  п р и  е г о  н а и б о л ь ш е й  п л о т н о с т и  
( 0 ,9  г / с м 3) .  Р а й о н и р о в а н и е  т е р р и т о р и и  С С С Р  п о  г о л о л е д н о с т и  
в д е й с т в у ю щ и х  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т а х  в ы п о л н е н о  т а к ж е  д л я  
т о л щ и н ы  с т е н к и  г о л о л е д а ,  н о  п р и в е д е н н о й  к  в ы с о т е  10 м  и 
к  д и а м е т р у  п р о в о д а  1 0  м м ,  п р и  п о в т о р я е м о с т и  т а к и х  о т л о ж е н и й  
о д н и  р а з  в 5  и 10  л е т .  С о г л а с н о  э т о й  к а р т е ,  Л е н и н г р а д  о т н о 
с и т с я  к  с л а б о г о л о л е д н о м у  р а й о н у  I, в к о т о р о м  с  у к а з а н н о й  в е 
р о я т н о с т ь ю  м о г у т  б ы т ь  г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы е  о т л о ж е н и я ,  с о 
о т в е т с т в у ю щ и е  т о л щ и н е  с т е н к и  г о л о л е д а  5  м м .  Д л я  п е р е х о д а  
к  д р у г и м  д и а м е т р а м  п р о в о д а ,  в ы с о т а м  и к д р у г о й  п о в т о р я е 
м о с т и  в в о д я т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  к о э ф ф и ц и е н т ы .

6 .5 .  Г р о з а  и г р а д

Г р о з а  —  а т м о с ф е р н о е  я в л е н и е ,  п р и  к о т о р о м  м е ж д у  о т д е л ь 
н ы м и  о б л а к а м и  и л и  м е ж д у  о б л а к о м  и з е м л е й  в о з н и к а ю т  м н о 
г о к р а т н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  р а з р я д ы  ( м о л н и и ) , с о п р о в о ж д а ю 
щ и е с я  г р о м о м .  М о л н и и  м о г у т  в ы з в а т ь  п о ж а р ,  н а н е с т и  р а з л и ч 
н о г о  р о д а  п о в р е ж д е н и я  л и н и я м  э л е к т р о п е р е д а ч и  и с в я з и ,  н о  
о с о б е н н о  о н и  о п а с н ы  д л я  а в и а ц и и .  Г р о з ы  ч а с т о  с о п р о в о ж д а ю т с я  
т а к и м и  н е  м е н е е  о п а с н ы м и  д л я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  я в л е н и я м и  
п о г о д ы ,  к а к  ш к в а л и с т ы й  в е т е р  и и н т е н с и в н ы е  л и в н е в ы е  о с а д к и ,  
а в о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  —  г р а д .

Г р о з о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  о п р е д е л я е т с я  п р о ц е с с а м и  а т м о с ф е р 
н о й  ц и р к у л я ц и и  и в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  м е с т н ы м и  ф и з и к о - г е о 
г р а ф и ч е с к и м и  у с л о в и я м и :  р е л ь е ф о м  м е с т н о с т и ,  б л и з о с т ь ю  в о 
д о е м а .  О н а  х а р а к т е р и з у е т с я  ч и с л о м  д н е й  с  г р о з о й  б л и з к о й  и 
о т д а л е н н о й  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  г р о з .

В о з н и к н о в е н и е  г р о з ы  с в я з а н о  с  р а з в и т и е м  м о щ н ы х  к у ч е в о 
д о ж д е в ы х  о б л а к о в ,  с  с и л ь н о й  н е у с т о й ч и в о с т ь ю  с т р а т и ф и к а ц и и  
в о з д у х а  п р и  в ы с о к о м  в л а г о с о д е р ж а н п и .  Р а з л и ч а ю т  г р о з ы ,  к о 
т о р ы е  о б р а з у ю т с я  н а  п о в е р х н о с т и  р а з д е л а  м е ж д у  д в у м я  в о з 
д у ш н ы м и  м а с с а м и  ( ф р о н т а л ь н ы е )  и в  о д н о р о д н о й  в о з д у ш н о й  
м а с с е  ( в н у т р и м а с с о в ы е  и л и  к о н в е к т и в н ы е ) .  Д л я  Л е н и н г р а д а  * 
х а р а к т е р н о  п р е о б л а д а н и е  ф р о н т а л ь н ы х _ г р о з ,  в б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  в о з н н к а к к ц и х  н а  х о л о д н ы х  ф р о н т а х ,  и т о л ь к о  в 3 5  % 
с л у ч а е в  ( П у л к о в о )  в о з м о ж н о  о б р а з о в а н и е  к о н в е к т и в н ы х  г р о з ,  
ч а щ е  в с е г о  л е т о м .  Н е с м о т р я  н а  ф р о н т а л ь н о е  п р о и с х о ж д е 
н и е  г р о з  л е т н и й  п р о г р е в  и м е е т  с у щ е с т в е н н о е  д о п о л н и т е л ь н о е
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/ з н а ч е н и е .  Ч а щ е  в с е г о  г р о з ы  в о з н и к а ю т  в п о с л е п о л у д е н н ы е  ч а сы :
( в п е р и о д  о т  12 д о  18 ч и а  н и х  п р и х о д и т с я  5 0  % в с е х  д н е й .  Н а и 
м е н е е  в е р о я т н ы  г р о з ы  в п е р и о д  о т  2 4  д о  6  ч.

П р е д с т а в л е н и е  о  ч и с л е  д н е й  с  г р о з о й  в Л е н и н г р а д е  д а е т  
т а б л .  7 5 .  З а  г о д  в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  г о р о д а  н а с ч и т ы в а е т с я  
1 8 ^ д н е й  с  г р о з о й ,  в т о  в р е м я ,  к а к  и а  с т .  Н е в с к а я ,  р а с п о л о ж е н 
н о й  в ч е р т е  г о р о д а ,  н о  б л и ж е  к Ф и н с к о м у  з а л и в у ,  ч и с л о  д н е й  
у м е н ь ш а е т с я  д о  13, т а к  ж е  к а к  в К р о н ш т а д т е  и Л о м о н о с о в е .  
Т а к а я  о с о б е н н о с т ь  о б ъ я с н я е т с я  в л и я н и е м  л е т н е г о  м о р с к о г о  
б р и з а ,  п р и н о с я щ е г о  д н е м  о т н о с и т е л ь н о  п р о х л а д н ы й  в о з д у х  и  

j п р е п я т с т в у ю щ е г о  о б р а з о в а н и ю  м о щ н ы х  к у ч е в ы х  о б л а к о в  в н е -  
[ п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  з а л и в а .  Д а ж е  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь 

ш о е  п о в ы ш е н и е  м е с т н о с т и  и у д а л е н н о с т ь  о т  в о д о е м а  п р и в о д я т  
к  у в е л и ч е н и ю  ч и с л а  д н е й  с  г р о з о й  в  о к р е с т н о с т я х  г о р о д а  д о  2 0  
( В о е й к о в о ,  П у ш к и н ) .

Таблица 75

Число дней п с грозой и среднее квадратическое отклонение для отдельных
месяцев

Месяц п о нмакс Месяц п ст /гмакс

I V 0 ,4 0 ,8 3 V I I 5 ,8 2 ,8 14
V 1,8 1,7 s  i V I I I 4 ,2 1,9 8

V I 4 ,1 2 ,8
12

IX 1,2 1,2 5

Ч и с л о ,  д н е й  с  г р о з о й  —  в е л и ч и н а  о ч е н ь  и з м е н ч и в а я  и в о  в р е -  
м е н й Г  В  6 2  % с л у ч а е в  ч и с л о  д н е й  с  г р о з о й  з а  о т д е л ь н ы й  г о д  о т 
к л о н я е т с я  о т  с р е д н е й  м н о г о л е т н е й  н а  ± 5  д н е й ,  в  3 3 % — н а  
± 6 . . .  10 д н е й  и в  5 % — н а  ± 1 1 . . .  15 д н е й .  В  н е к о т о р ы е  г о д ы  
к о л и ч е с т в о  г р о з о в ы х  д н е й  п о ч т и  в д в о е  п р е в ы ш а е т  с р е д н е е  м н о 
г о л е т н е е  з н а ч е н и е ,  н о  б ы в а ю т  и т а к и е  г о д ы ,  к о г д а  г р о з ы  в Л е 
н и н г р а д е  о т м е ч а ю т с я  к р а й н е  р е д к о .  Т а к ,  в  1 9 3 7  г.  н а б л ю д а л о с ь  
3 2  д н я  с  г р о з о й ,  а  в  1 9 5 5  г.  и х  б ы л о  в с е г о  л и ш ь  д е в я т ь .

Н а и б о л е е  и н т е н с и в н о  г р о з о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  р а з в и в а е т с я  
с  м а я  п о  с е н т я б р ь .  О с о б е н н о  ч а с т ы  г р о з ы  в и ю л е ,  ч и с л о  д н е й  
с  н и м и  д о с т и г а е т  ш е с т и .  Р е д к о ,  о д и н  р а з  в 2 0  л е т ,  г р о з ы  в о з 
м о ж н ы  в  д е к а б р е ,  н о  н и  р а з у  о н и  н е  о т м е ч а л и с ь  в я н в а р е  и  ф е 
в р а л е .

Е ж е г о д н о  г р о з ы  н а б л ю д а ю т с я  т о л ь к о  в и ю л е ,  а  в 1 9 3 7  г. 
ч и с л о  д н е й  с  н и м и  в э т о м  м е с я ц е  с о с т а в и л о  14 и  б ы л о  н а и б о л ь 
ш и м  з а  в е с ь  п е р и о д  н а б л ю д е н и й .  В  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  г о р о д а  и  
в а в г у с т е  г р о з ы  б ы в а ю т  е ж е г о д н о ,  н о  в р а й о н а х ,  р а с п о л о ж е н 
н ы х  и а  п о б е р е ж ь е  З а л и в а ,  в е р о я т н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  г р о з  с о 
с т а в л я е т  в э т о  в р е м я  9 8  % ( т а б л .  7 6 ) .

С  а п р е л я  п о  с е н т я б р ь  ч и с л о  д н е й  с  г р о з о й  в Л е н и н г р а д е  и з 
м е н я е т с я  о т  0 ,4  в а п р е л е  д о  5 , 8  в и ю л е ,  а  с р е д н и е  к в а д р а т и ч е -
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Т а б л и ц а  7 6

В е р о я тн о сть  в о зн и к н о в ен и я  г р о з  ( % )

Станция in IV V VI VI! VIII IX X XI XII

Ленинград. ИЦП 1 28 75 92 100 100 65 10 2 5
Невская (Ленин 2 2а 68 88 100 98 40 8

град)

с к и е  о т к л о н е н и я  п р и  э т о м  и м е ю т  з н а ч е н и я  0 ,8  и 2 , 8  д н е й  с о о т 
в е т с т в е н н о  ( т а б л .  7 5 ) .

О б щ а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  г р о з  в Л е н и н г р а д е  с о с т а в л я е т  
в  с р е д н е м  2 2  ч з а  г о д .  Н а и б о л е е  д л и т е л ь н ы м и  о б ы ч н о  б ы в а ю т  
л е т н и е  г р о з ы .  Н а и б о л ь ш а я  с у м м а р н а я  з а  м е с я ц  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь  г р о з ,  р а в н а я  8 , 4  ч, п р и х о д и т с я  и а  и ю л ь .  Н а и б о л е е  к р а т 
к о в р е м е н н ы м и  я в л я ю т с я  в е с е н н и е  и о с е н н и е  г р о з ы .

О т д е л ь н а я  г р о з а  в Л е н и н г р а д е  д л и т с я  н е п р е р ы в н о  в с р е д 
н е м  о к о л о  1 ч  ( т а б л .  7 7 ) .  Л е т о м  у в е л и ч и в а е т с я  д о  1 0 . . .  1 3 %  
п о в т о р я е м о с т ь  г р о з  д л и т е л ь н о с т ь ю  б о л е е  2  ч ( т а б л .  7 8 ) ,  а  с а 
м ы е  д л и т е л ь н ы е  о т д е л ь н ы е  г р о з ы  — б о л е е  5  ч  —  о т м е ч е н ы  
в  и ю н е  I 9 6 0  и  1 9 7 3  гг .  Л е т о м  в  т е ч е н и е  с у т о к  с а м ы е  п р о д о л ж и -  /  
т е л ь н ы е  г р о з ы  ( о т  2  д о  5  ч )  н а б л ю д а ю т с я  д н е м  ( т а б л .  7 9 ) .

К л и м а т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  г р о з  п о  д а н н ы м  с и с т е м а т и ч е -  ^  
/  с к и х  в и з у а л ь н ы х  н а б л ю д е н и й  в т о ч к е  ( н а  м е т е о с т а н ц и я х  

р а д и у с о м  о б з о р а  п р и м е р н о  2 0  к м )  д а ю т  н е с к о л ь к о  з а н и ж е н 
н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  г р о з о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  с р а в н е н и ю  с о

Таблица 77
Средняя непрерывная продолжительность грозы  (ч) и повторяемость 

(% ) гроз различной непрерывной продолжительности

Продолжительность, 1

Средняя а
< 1 J. . .  2 2 . . . 3 3 .  . . 4 4. . . 5 5 . . . 6

1,0 0 ,9 68 22 6 3 1 0 ,2

Таблица 78
Повторяемость гроз (% ) различной непрерывной 

продолжительности в отдельные месяцы

Месяц

Продолжительность, ч

<  1 1. . . 2 2. . . 3 3. . . 4 4. . . 5 5. . б

VI 6 1 ,0 29,1 6 ,3 2 , 6 1,0
VII 5 6 ,0 3 1 ,0 6 ,7 5 ,0 1,3

V III 5 3 ,5 35 ,0 8 ,0 3 ,0 0 ,5
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Т а б л и ц а  7 9

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  гр о з  (ч )  в р а зл и ч н о е  в р е м я  су то к

И м тер иал  
в р е м е н и , ч ш IV V VI VII VIII IX X XI Г од

1 8 .. .  24 0 , 0 2 0 ,2 0 ,5 1.4 2 ,2 1,5 0 ,4 0 ,02 6 ,2
2 4 . . .  6 0 ,04 0 , 1 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0,01 2 ,1

6 . . .  12 0 ,03 0,1 0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 , 1 2 ,0
1 2 . . .  18 0 , 0 1 0 ,2 0 ,9 2 ,6 4 ,9 2 ,4 0 ,3 0 ,03 0 , 0 1 11,4

• з н а ч и т е л ь н ы м и  п о  п л о щ а д и  р а й о н а м и .  П р и н я т о ,  ч т о  л е т о м  ч и с л о  
' д н е й  с  г р о з о й  в  п у н к т е  н а б л ю д е н и я  п р и м е р н о  в д в а - т р и  р а з а  
; м е н ь ш е ,  ч е м  н а  т е р р и т о р и и  р а д и у с о м  1 0 0  к м ,  и п р и м е р н о  в т р и -  

ч е т ы р е  р а з а  м е н ь ш е ,  ч е м  н а  т е р р и т о р и и  р а д и у с о м  2 0 0  к м .
Н а и б о л е е  п о л н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  г р о з а х  н а  п л о щ а д я х  р а 

д и у с о м  2 0 0  к м  д а ю т  и н с т р у м е н т а л ь н ы е  н а б л ю д е н и я  р а д и о л о к а 
ц и о н н ы х  с т а н ц и й .  Р а д и о л о к а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я  п о з в о л я ю т  
з а б л а г о в р е м е н н о  з а  о д и н - д в а  ч а с а  д о  п о д х о д а  г р о з ы  к  с т а н ц и и  
в ы я в и т ь  о ч а г и  г р о з о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  а  т а к ж е  п р о с л е д и т ь  з а  
и х  п е р е м е щ е н и е м  и  э в о л ю ц и е й .  П р и ч е м  н а д е ж н о с т ь  р а д и о л о к а 
ц и о н н о й  и н ф о р м а ц и и  д о с т а т о ч н о  в е л и к а .

Н а п р и м е р ,  7  и ю н я  1 9 7 9  г.  в 1 7  ч 5 0  м и н  р а д и о л о к а т о р  M P J I - 2  
И н ф о р м а ц и о н н о г о  ц е н т р а  п о г о д ы  з а ф и к с и р о в а л  н а  р а с с т о я н и и  
1 3 5  к м  к  с е в е р о - з а п а д у  о т  Л е н и н г р а д а  г р о з о в о й  о ч а г ,  с в я з а н 
н ы й  с  т р о п о с ф е р н ы м  ф р о н т о м .  Д а л ь н е й ш и е  н а б л ю д е н и я  п о к а 
з а л и ,  ч т о  э т о т  г р о з о в о й  о ч а г  п е р е м е щ а е т с я  с о  с к о р о с т ь ю  о к о л о
80 к м /ч  в н а п р а в л е н и и  к  Л е н и н г р а д у .  В  г о р о д е  н а ч а л о  г р о з ы  б ы л о
о т м е ч е н о  в и з у а л ь н о  ч е р е з  п о л т о р а  ч а с а .  Н а л и ч и е  р а д и о л о к а ц и о н 
н ы х  д а н н ы х  п о з в о л и л о  з а б л а г о в р е м е н н о  п р е д у п р е д и т ь  о б  э т о м  
о п а с н о м  я в л е н и и  з а и н т е р е с о в а н н ы е  о р г а н и з а ц и и  ( а в и а ц и ю ,  
э л е к т р о с е т ь  и д р . ) .

Г р а д  в ы п а д а е т  в т е п л о е  в р е м я  г о д а  и з  м о щ н ы х  о б л а к о в  
к о н в е к ц и и  п р и  б о л ь ш о й  н е у с т о й ч и в о с т и  а т м о с ф е р ы .  О н  п р е д 
с т а в л я е т  с о б о й  о с а д к и  в в и д е  ч а с т и ч е к  п л о т н о г о  л ь д а ' р а з л и ч 
н ы х  р а з м е р о в .  Н а б л ю д а е т с я  г р а д  т о л ь к о '  п р и  г р о з а х ,  о б ы ч н о  
в о  в р е м я  л и в н е й .  В  с р е д н е м  и з  1 0 . . .  15 г р о з  о д н а  с о п р о в о ж д а е т с я  
в ы п а д е н и е м  гр .а д а .

Н е р е д к о  г р а д  п р и ч и н я е т  б о л ь ш о й  у щ е р б  с а д о в о - п а р к о в о м у  
х о з я й с т в у  и  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  п р и г о р о д н о й  з о н ы ,  п о в р е ж д а я  
п о с е в ы ,  п л о д о в ы е  и  п а р к о в ы е  д е р е в ь я ,  о г о р о д н ы е  к у л ь т у р ы .

В  Л е н и н г р а д е  в ы п а д е н и е  г р а д а  —  я в л е н и е  р е д к о е ,  к р а т к о 
в р е м е н н о е  и н о с и т  м е с т н ы й  л о к а л ь н ы й  х а р а к т е р .  Р а з м е р  г р а 
д и н  в о с н о в н о м  н е б о л ь ш о й .  С л у ч а е в  с  в ы п а д е н и е м  о с о б о  о п а с 
н о г о  г р а д а  д и а м е т р о м  2 0  м м  и б о л е е  п о  н а б л ю д е н и я м  м е т е о 
с т а н ц и й  в с а м о м  г о р о д е  н е  о т м е ч е н о .

О б р а з о в а н и е  г р а д о в ы х  о б л а к о в  в  Л е н и н г р а д е ,  к а к  и г р о з ,  
с в я з а н о  ч а щ е  с  п р о х о ж д е н и е м  ф р о н т о в ,  в о с н о в н о м  х о л о д н ы х ,



и  р е ж е  с  п р о г р е в о м  в о з д у ш н о й  м а с с ы  о т  п о д с т и л а ю щ е й  п о в е р х 
н о с т и .

З а  г о д  н а б л ю д а е т с я  в с р е д н е м  1 ,6  д н я  с  г р а д о м ,  а  в о т д е л ь 
н ы е  г о д ы  в о з м о ж н о  у в е л и ч е н и е  д о  6  д н е й  ( 1 9 5 7  г . ) .

Н а и б о л е е  ч а с т о  в Л е н и н г р а д е  г р а д  в ы п а д а е т  в и ю н е  и с е н 
т я б р е  ( т а б л .  8 0 ) .  Н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  д н е й  с  г р а д о м  ( ч е т ы р е  
д н я )  о т м е ч е н о  в  м а е  1 9 7 5  г.  и и ю н е  1 9 5 7  г.

Таблица 80
Число дней п с градом  и среднее квадратическое отклонение

М е ся ц п а "наиб Г од М еся ц п о ,гиалб Г о д

I V 0  09, V I I I 0 ,2 0 ,4 7 2 1935
V 0 ,3 0 ,4 7 4 1975 IX 0 ,5 0 ,6 2 о 1944, 1966

V I 0 .4 0 ,6 0 4 1957 Год 1 ,6 1,53 6 1957
V I I 0 ,1 0 ,3 5 1 '

В  с у т о ч н о м  х о д е  в ы п а д е н и е  г р а д а  п р о и с х о д и т  п р е и м у щ е с т 
в е н н о  в  п о с л е п о л у д е н н ы е  ч а с ы  с  м а к с и м у м о м  п о в т о р я е м о с т и  
о т  12 д о  14  ч.

П е р и о д  в ы п а д е н и я  г р а д а  с о с т а в л я е т  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  
о т  н е с к о л ь к и х  м и н у т  д о  ч е т в е р т и  ч а с а  ( т а б л .  8 1 ) .  В ы п а в ш и е  
г р а д и н ы  о б ы ч н о  б ы с т р о  т а ю т .  Л и ш ь  в о т д е л ь н ы х  р е д к и х  с л у 
ч а я х  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в ы п а д е н и я  г р а д а  м о ж е т  д о с т и г а т ь  
2 0  м и н  и  б о л е е ,  п р и  э т о м  в п р и г о р о д а х  и о к р е с т н о с т я х  о н а  
б о л ь ш е ,  ч е м  в с а м о м  г о р о д е :  т а к ,  в Л е н и н г р а д е  2 7  и ю л я  1 9 6 5  г.  
г р а д  в ы п а д а л  в т е ч е н и е  2 4  м и н ,  в В о е й к о в о  15 с е н т я б р я
1 9 6 3  г .— 3 6  м и н  с  п е р е р ы в а м и ,  а  в Б е л о г о р к е  18  с е н т я б р я  
1 9 6 6  г .—  1 ч с  п е р е р ы в а м и .

Таблица 81
Повторяемость (% ) выпадения града различной продолжительности

С тан ци я

Продолжительность, мин

Н а и б о л ь ш а я
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь Д а т а

ю

ю

О

Оо

о

Ю

со

ОО

СОчГ

Ленинград, 4 9 ,2 4 7 ,6 3 ,2 24 МИН 27 V II  1965 г.
и ц п

Белогорка 6 8 ,6 2 5 ,7 4 ,3 1 ,4 60 мни (с пере 18 I X  1966 г.
рывами)

Воейково 53,1 4 0 ,8 4 ,9 1,2 36 мин (с пере 15 IX  1963 г.
рывами)

Ломоносов 4 5 ,0 5 0 ,0 3 ,3 1 ,7 45 мин (с пере 7 V I I  1937 г.
рывами)

П уш кин 57,1 2 8 ,6 11,9 2 ,4 45 мин (с пере 5 V  1958 г.
рывами)
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7. К Л И М А Т И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  С Е З О Н О В

• ' Л е н и н г р а д  и е г о  о к р е с т н о с т и  о т н о с я т с я  к  а т л а н т и к о - к о н т и н е н -  
т а л ь н о й  к л и м а т и ч е с к о й  о б л а с т и  у м е р е н н о г о  п о я с а  ( п о  к л а с с и 
ф и к а ц и и  к л и м а т о в  А л и с о в а )  у
v  П р и  в з а и м о д е й с т в и и  в с е х  к л и м а т о о б р а з у ю щ и х  ф а к т о р о в  р е 

ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  з д е с ь  п р и о б р е т а ю т  у с л о в и я  а т м о с ф е р н о й  ц и р 
к у л я ц и и ,  т. е .  в о з д е й с т в и е  м о р с к и х  ( а т л а н т и ч е с к и х )  и к о н т и 
н е н т а л ь н ы х  в о з д у ш н ы х  м а с с ,  а р к т и ч е с к и е  в х о ж д е н и я  и 'и н т е н 
с и в н а я  ц и к л о н и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь .  В с е  э т о  о п р е д е л я е т  к л и м а т  
Л е н и н г р а д а  к а к  б л и з к и й  к  м о р с к о м у ,  г д е  з и м а  о б ы ч н о  у м е 
р е н н о  т е п л а я ,  а л е т о  н е ж а р к о е .  С р е д н я я  м е с я ч н а я  т е м п е р а т у р а  
в о з д у х а  и з м е н я е т с я  в т е ч е н и е  г о д а  о т  — 7 , 7  — 7 , 9 ° С  в я н в а р е  
и ф е в р а л е  д о  1 7 , 8 ° С  в и ю л е .

О д н о й  и з  о с о б е н н о с т е й  л е н и н г р а д с к о г о  к л и м а т а  я в л я е т с я  е г о  
п о в ы ш е н н а я  в л а ж н о с т ь ;  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в с р е д н е м  
з а  г о д  с о с т а в л я е т  п о ч т и  8 0  % • Л е н и н г р а д  и з д а в н а н а з в а н  « с ы р ы м  
у г л о м »  с т р а н ы .  Д р у г а я  х а р а к т е р н а я ’ о с о б е н н о с т ь  к л и м а т а  
Л е н и н г р а д а  —  б о л ь ш а я  и з м е н ч и в о с т ь  п о г о д н ы х  у с л о в и й ,  о б у с л о в 
л е н н а я  ч а с т о й  с м е н о й  в о з д у ш н ы х  м а с с  п р и  у с и л е н и и  ц и к л о н и 
ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и /  Э т у  о с о б е н н о с т ь  х о р о ш о  в ы р а з и л  в с в о е м  
р о м а н е  « Л е д я н о й  д о м »  И .  И .  Л а ж е ч н и к о в ,  с к а з а в ,  ч т о  П е т е р 
б у р г  з и м о й  — « э т о  Г о л л а н д и я  и С и б и р ь  в м е с т е ,  . . .  с о ш е д ш и е с я  
у  Ф и н с к о г о  з а л и в а » .  Н е  м е н е е  п е р е м е н ч и в а  п о г о д а  и в л е т н е е  
в р е м я .  Т а к ,  в и ю л е ,  о б ы ч н о  с а м о м  т е п л о м  м е с я ц е ,  в 1 9 6 8  г. 
с т о я л а  х о л о д н а я  с ы р а я  п о г о д а ,  с р е д н я я  з а  м е с я ц  т е м п е р а т у р а  
в о з д у х а  б ы л а  в с е г о  1 4 ,2  ° С ,  а  м а к с и м а л ь н а я  в п о л о в и н е  д н е й  
м е с я ц а  н е  п о д н и м а л а с ь  в ы ш е  1 3 . . .  1 6 ° С  и ч а с т о  ( 1 5  д н е й  з а  
м е с я ц )  ш л и  д о ж д и .  О с а д к о в  в ы п а л о  б о л ь ш е  н о р м ы .  И ю л ь  ж е  
1 9 7 2  г. ( к а к  и в е с ь  л е т н и й  с е з о н ) ,  н а о б о р о т ,  о т л и ч а л с я  н е о б ы ч 
н о й  ж а р о й .  С р е д н я я  с у т о ч н а я  т е м п е р а т у р а  п о ч т и  в е с ь  м е с я ц  
б ы л а  в ы ш е  2 0 °С ,  а  и н о г д а  и  в ы ш е  2 5 ° С .  М а к с и м а л ь н а я  т е м п е 
р а т у р а  б ы л а  р е к о р д н о  в ы с о к о й  и д о с т и г а л а  3 4  °С.

М н о г о о б р а з и е  п р о ц е с с о в  с м е н ы  п о г о д ы  в т е ч е н и е  г о д а  с о 
з д а е т  т р у д н о с т и  п р и  д е л е н и и  е г о  н а  с е з о н ы .  В  а с т р о н о м и и  г о д  
д е л я т  н а  ч е т ы р е  с е з о н а  с  у ч е т о м  д а т  с о л н ц е с т о я н и я  и р а в н о -
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д е й с т в и я .  С и н о п т и к и  ж е  о с н о в н ы м  ф а к т о р о м  п р и  д е л е н и и  г о д а  
н а  с е з о н ы  с ч и т а ю т  х о д  а т м о с ф е р н ы х  п р о ц е с с о в  и н а  э т о м  о с н о 
в а н и и  в ы д е л я ю т  д о п о л н и т е л ь н ы й  с е з о н  « п р е д з и м ь е » ,  к  к о т о р о м у  
о т н о с я т  н о я б р ь  и д е к а б р ь ,  т а к  к а к  х а р а к т е р  п о г о д ы  в э т и  м е 
с я ц ы  в у с л о в и я х  Л е н и н г р а д а  з а м е т н о  о т л и ч а е т с я  о т  п о с л е д у ю 
щ и х  з и м н и х  м е с я ц е в .

П о д  к л и м а т и ч е с к и м  с е з о н о м  п о н и м а е т с я  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  
г о д а  ( н е с к о л ь к о  м е с я ц е в ) ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  о п р е д е л е н н о й  
о б щ н о с т ь ю  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й .  В  к а ч е с т в е  к р и т е р и я  с т р у к 
т у р ы  с е з о н о в  и с п о л ь з о в а н  в  о с н о в н о м  а н а л и з  т е р м и ч е с к о г о  р е 
ж и м а ,  г д е  у ч и т ы в а ю т с я  т а к и е  х а р а к т е р и с т и к и ,  к а к  д а т ы  п е р е 
х о д а  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  ч е р е з  о п р е д е л е н н ы е  п р е д е л ы ,  д а т ы  
н а с т у п л е н и я  и п р е к р а щ е н и я  з а м о р о з к о в  и  у с т о й ч и в ы х  м о р о з о в ,  
а  т а к ж е  с р о к и  о б р а з о в а н и я  и р а з р у ш е н и я  с н е ж н о г о  п о к р о в а .  
Г о д  д е л и т с я  н а  ч е т ы р е  с е з о н а .

З а  н а ч а л о  и к о н е ц  з н м н е г о  с е з о н а  п р и н я т о  с ч и т а т ь  д а т у  п е 
р е х о д а  с р е д н е й  с у т о ч н о й  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  ч е р е з  0 ° С  
о с е н ь ю  и в е с н о й ,  а  з а  н а ч а л о  и к о н е ц  л е т а  —  п е р е х о д  ч е р е з  
1 0 СС . О д н а к о  с м е н а  с е з о н о в  н е  в с е г д а  с о в п а д а е т  с  э т и м и  д а 
т а м и .  И с х о д я  и з  к л и м а т и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  т о г о  и л и  и н о г о  
•р а й о н а ,  в д а н н о м  с л у ч а е  Л е н и н г р а д а ,  н а ч а л о м  з и м ы  п р а в и л ь 
н е е  с ч и т а т ь  д а т у  о б р а з о в а н и я  у с т о й ч и в о г о  с н е ж н о г о  п о к р о в а  —  
5  д е к а б р я  и б л и з к у ю  к н е й  д а т у  ( 7  д е к а б р я )  н а с т у п л е н и я  у с т о й 
ч и в ы х  м о р о з о в .

Х а р а к т е р н ы м  п р и з н а к о м  в е с н ы  я в л я ю т с я  п о л о ж и т е л ь н ы е  
д н е в н ы е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а .  В  Л е н и н г р а д е  т а к и е  д н и  н а с т у 
п а ю т  у ж е  в м а р т е  ( в  с р е д н е м  16  м а р т а ) ,  т. е .  з а д о л г о  д о  п е р е 
х о д а  с р е д н е й  с у т о ч н о й  т е м п е р а т у р ы  ч е р е з  0 ° С  ( 3  а п р е л я ) .  П о 
э т о м у  н а ч а л о м  в е с н ы  з д е с ь  п р и н я т о  с ч и т а т ь  17  м а р т а .

Л е т о  х а р а к т е р и з у е т с я  о т с у т с т в и е м  з а м о р о з к о в  н а  п о в е р х 
н о с т и  п о ч в ы  и  д л и т с я  в  с р е д н е м  с о  2  и ю н я  д о  11 с е н т я б р я .  П р и  
о п р е д е л е н и и  г р а н и ц  л е т а  и с п о л ь з о в а л и с ь  д а н н ы е  о  з а м о р о з к а х  
н е  т о л ь к о  г о р о д с к о й  м е т е о с т а н ц и и ,  и о  и  с т а н ц и й ,  р а с п о л о ж е н 
н ы х  в б л и ж а й ш и х  о к р е с т н о с т я х ,  т а к  к а к  в л и я н и е  г о р о д а  н а  з а 
м о р о з к и  о с о б е н н о  в е л и к о ,  а п е р е х о д  о т  о д н о г о  с е з о н а  к  д р у г о м у  
п р а в и л ь н е е  о п р е д е л я т ь  п о  и з м е н е н и я м  п о г о д ы  в е с т е с т в е н н ы х  
у с л о в и я х .

О т  н а ч а л а  з а м о р о з к о в  д о  н а ч а л а  п е р и о д а  у с т о й ч и в ы х  м о р о 
з о в  д л и т с я  ч е т в е р т ы й  к л и м а т и ч е с к и й  с е з о н ,  с о д е р ж а щ и й  в с е б е  
ч е р т ы  п е р е х о д н о г о  о т  л е т а  к  з и м е .

, I V B  т а б л .  8 2  п р и в о д я т с я  с р е д н и е  д а т ы  н а ч а л а  и к о н ц а  с е з о н о в  
ч  д л я  Л е н и н г р а д а ,  п о л у ч е н н ы е  п о  с р е д н и м  к л и м а т и ч е с к и м  п о к а 

з а т е л я м .  В  . .о т д е л ь н ы е  г о д ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  р а з в и т и я  а т м о -  
v с ф е р н ы х  п р о ц е с с о в  и д р у г и х  к л и м а т о о б р а з у ю щ и х  ф а к т о р о в  

: с р о к и  н а с т у п л е н и я  с е з о н о в  и з м е н я ю т с я  и  м о г у т  з н а ч и т е л ь н о
о т л и ч а т ь с я  о т  с р е д н и х . у
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Т а б л и ц а  8 2

Д аты  начала и конца климатических сезонов и их 
продолжительность т  (дни)

Сезон Нача.чо Конец •с

Зима 5 X II 16 I I I 102
Весна 17 I I I 1 V I 77
Л ето 2 V I 11 IX 102
Осень 12 IX 4  X II 84

7 .1 .  З и м а

^ З и м а  к а к  о д н и  и з  д в у х  о с н о в н ы х  к л и м а т и ч е с к и х  с е з о н о в  ( д р у 
г и м  я в л я е т с я  л е т о )  д л и т с я  в  Л е н и н г р а д е  в с р е д н е м  3 , 5  м е с я ц а .

П р и  в з а и м о д е й с т в и и  в с е х  о с н о в н ы х  к л и м а т и ч е с к и х  ф а к т о 
р о в  п р е о б л а д а ю щ и м  и о п р е д е л я ю щ и м  п о г о д у  в э т о м  с е з о н е  я в 
л я е т с я  а т м о с ф е р н а я  ц и р к у л я ц и я , ' и ^ н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н о е  в л и я 
н и е  о к а з ы в а е т  з о н а л ь н ы й  п е р е н о с ’ с  ц и к л о н а м и  о т н о с и т е л ь н о  
т е п л о г о  и  в л а ж н о г о  в о з д у х а  с  А т л а н т и к и .  П о э т о м у  з и м а  
в  Л е н и н г р а д е  х а р а к т е р и з у е т с я  ч а с т ы м и  о т т е п е л я м и ,  о с о б е н н о  
в  п е р в о й  е е  п о л о в и н е .  В  э т о  в р е м я  г о д а  п р е о б л а д а е т  п а с м у р н а я ,  
в е т р е н а я ,  с  ч а с т ы м и  о с а д к а м и  п о г о д а ,  т а к  к а к  д а ж е  а р к т и ч е с к и й  
в о з д у х  п р и н о с и т  ' у в е л и ч е н и е  о б л а ч н о с т и .  В е р о я т н о с т ь  п а с м у р 
н о й  п о г о д ы  в э т о  в р е м я  с о с т а в л я е т  б о л е е  8 0  % . В  д е к а б р е  я с н ы х  
д н е й  б ы в а е т  в с р е д н е м  н е  б о л е е  д в у х  з а  м е с я ц у Б о л ь ш а я '  о б 
л а ч н о с т ь  й  с а м ы е ' к о р о т к и е  д н и  у м е н ь ш а ю т  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
с о л н е ч н о г о  с и я н и я  д о  7 . . .  9  ч, ч т о  с о с т а в л я е т  в с е г о  5 . . .  6  % 
в о з м о ж н о г о  ( п р и  о т с у т с т в и и  о б л а ч н о с т и ) .  С у т о ч н а я  ( п е р и о д и 
ч е с к а я )  а м п л и т у д а  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  в  э т о  в р е м я  м а л а  
( в  с р е д н е м  1 . . .  3  ° С ) .

В  с е р е д и н е  д е к а б р я  о т м е ч а е т с я  у с т о й ч и в ы й  п е р е х о д  с р е д 
н е й  с у т о ч н о й  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  ч е р е з  — 5 ° С  и д л и т е л ь н о с т ь  
п е р и о д а  с  б о л е е  н и з к и м и  т е м п е р а т у р а м и  в с р е д н е м  р а в н а  
9 0  д н я м .  С р е д н я я  м е с я ч н а я  т е м п е р а т у р а  о т  — 5,1  ° С  в д е к а б р е  
к  я н в а р ю  и ф е в р а л ю  п о н и ж а е т с я  д о  — 7 ,7 ,  — 7 , 9 ° С .  П р и  о т д е л ь 
н ы х  в т о р ж е н и я х  в о з д у х а  и з  А р к т и к и  т е м п е р а т у р а  м о ж е т  п о 
н и ж а т ь с я  в Л е н и н г р а д е  д о  — 3 4 ,  — 3 6 ° С  в  ц е н т р а л ь н ы х  р а й о 
н а х  г о р о д а  и  д о  — 4 0 ,  — 4 1  ° С  н а  о к р а и н е  и  в о к р е с т н о с т я х .

Н а ч и н а я  с  я н в а р я  в с в я з и  с  р а з в и т и е м  о б л а с т и  в ы с о к о г о  
д а в л е н и я  н а д  А р к т и к о й  и у м е н ь ш е н и е м  ц и к л о н и ч е с к о й  д е я 
т е л ь н о с т и  з а п а д н ы е  п о т о к и  о с л а б е в а ю т .  В  э т о  в р е м я  ч а щ е  н а 
б л ю д а ю т с я  в т о р ж е н и я  а р к т и ч е с к о г о  в о з д у х а ,  б о л е е  х о л о д н о г о ,  
н о  м е н е е  в л а ж н о г о .  О б л а ч н о с т ь  в я н в а р е ,  ф е в р а л е  и  о с о б е н н о  
м а р т е  з а м е т н о  у м е н ь ш а е т с я .  В е р о я т н о с т ь  я с н о г о  с о с т о я н и я

138



н е б а  п о  н и ж н е й  о б л а ч н о с т и  о т  д е к а б р я  к  м а р т у  в о з р а с т а е т  о т
2 0  д о  3 5 % .

О т т е п е л и ,  о с о б е н н о  ч а с т ы е  в д е к а б р е  ( в  с р е д н е м  д о  1 2 д н е й ) ,  
к я н в а р ю  и ф е в р а л ю  о т м е ч а ю т с я  р е ж е  ( 7 . . .  8  д н е й ) .  С р е д н я я  
н е п р е р ы в н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р и о д а  с  о т т е п е л ь ю  з а  з и м у  
с о с т а в л я е т  4  д н я .  П р е о б л а д а ю т  п е р и о д ы  с  о т т е п е л ь ю  1 . . .  2  д н я ,  
н о  о т т е п е л и  3 . . .  5  д н е й  н а б л ю д а ю т с я  т а к ж е  д о с т а т о ч н о  ч а с т о  
и с о с т а в л я ю т  3 0  % в с е х  п е р и о д о в  р а з л и ч н о й  д л и т е л ь н о с т и .  В  о т 
д е л ь н ы е  г о д ы  о т т е п е л ь  м о ж е т  д л и т ь с я  н е п р е р ы в н о  б о л е е  м е 
с я ц а ,  н а п р и м е р ,  с  11 ф е в р а л я  д о  19 м а р т а  в 196 1  г.  П р и  о т т е 
п е л я х  с р е д и  з и м ы  т е м п е р а т у р а  м о ж е т  п о в ы ш а т ь с я  д о  0 . . .  2 ° С ,  
а  п р и  б о л е е  и н т е н с и в н ы х  д о  4 ° С .

О с а д к и  з а  п е р и о д  с  д е к а б р я  п о  м а р т  с о с т а в л я ю т  1 5 0  м ы ,  
т .  е .  о к о л о  2 5  % г о д о в о й  с у м м ы  и в ы п а д а ю т  в с р е д н е м
1 8 . . .  21  д е н ь  з а  м е с я ц  о б ы ч н о  в в и д е  с н е г а ,  а  п р и  о т т е п е л я х  —  
в в и д е  д о ж д я  и м о к р о г о  с н е г а .  З и м о й  о с а д к и  н о с я т  в о с н о в н о м  
о б л о ж н о й  х а р а к т е р  —  9 2 %  п о в т о р я е м о с т и  в с е х  т и п о в  о с а д к о в  
{ т а б л .  8 3 ) .

Таблица 83

Соотношение (% ) различных типов осадков 
по сезонам

Т и п о са дк о й З и м а В есн а Л с г о О сен ь

Облож ны е 92 69 26 67
Ливневые 2 15 56 16
Облож ны е и 6 16 '18 17

ливневые

sj В ы с о т а  с н е ж н о г о  п о к р о в а  в  Л е н и н г р а д е  н е в е л и к а ,  с р е д н я я  
и з  н а и б о л ь ш и х  з а  з и м у  д е к а д н ы х  з н а ч е н и й  н е  п р е в ы ш а е т  3 3  c m . v  
П р и ч и н о й  э т о г о  я в л я ю т с я  о т т е п е л и ,  п р и  к о т о р ы х  с н е г  о с е д а е т ,  
а  и н о г д а  и п о л н о с т ь ю  с х о д и т .

В о з м о ж н ы е  з и м о й  а т м о с ф е р н ы е  я в л е н и я  п р е д с т а в л е н ы  
в т а б л .  8 4 .  М е т е л и  в Л е н и н г р а д е  я в л е н и е  н е р е д к о е ,  в с р е д н е м

Таблица 84

Среднее число дней с атмосферными явлениями зимой

Атмосферное
явление XI! I II За

сезон
Атмосферное

явление XII I I! За
сезон

Туман 4 3 4 11 Снег И 16 14 41
М етель 3 5 4 12 Д ож дь о 0 ,9 0 ,6 4
Гололед 3 3 ч 8 Д о ж д ь  со снегом 6 4 4 14
И зморозь 4 6 4 14
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3 . . .  4  д н я  в  м е с я ц е  б ы в а е т  с  м е т е л ь ю ,  н о  в  о т д е л ь н ы е  г о д ы  и х  
м о ж е т  б ы т ь  д о  1 2 . . .  14  з а  м е с я ц  ( я н в а р ь  1 9 5 5  г. ,  1 9 5 8  г . ) .  З и 
м о й  ч а щ е ,  ч е м  в  д р у г о е  в р е м я  г о д а ,  н а б л ю д а ю т с я  т у м а н ы ,  
в  с р е д н е м  11 д н е й ,  ч т о  с о с т а в л я е т  3 0  % и х  г о д о в о г о  к о л и ч е с т в а .  
П р и  т у м а н е  з и м о й  в о з м о ж н ы  г о л о л е д н о - н з м о р о з е в ы е  о б р а з о в а 
н и я .  В  с р е д н е м  з а  с е з о н  н а б л ю д а е т с я  8  д н е й  с  г о л о л е д о м  и
14  д н е й  с  и з м о р о з ь ю .

v В  с в я з и  с  о с о б е н н о с т я м и  а т м о с ф е р н о й  ц и р к у л я ц и и  о т д е л ь 
н ы е  з и м ы  м о г у т  б ы т ь  э к с т р е м а л ь н о  х о л о д н ы м и  и л и  э к с т р е 
м а л ь н о  т е п л ы м и . /  Х о л о д н ы е  з и м ы  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о б у с 
л о в л е н ы  п р е о б л а д а н и е м  м е р и д и о н а л ь н о й  ц и р к у л я ц и и ,  п р и  
к о т о р о й  с о з д а ю т с я  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  в т о р ж е н и я  а р к 
т и ч е с к о г о  в о з д у х а  ( с  с е в е р а  и  с е в е р о - в о с т о к а ) .  В  т е п л ы е  з и м ы  
п р о и с х о д и т  п р е и м у щ е с т в е н н о  з а п а д н ы й  п е р е н о с  в о з д у ш н ы х  
м а с с ,  к о г д а  в р а й о н  Л е н и н г р а д а  о с о б е н н о  ч а с т о  п о с т у п а е т  
в о з д у х  и з  А т л а н т и к и ,  Ч е р н о г о  и С р е д и з е м н о г о  м о р е й .

Б л о к а д н а я  з и м а  1 9 4 1 - 4 2  г.  б ы л а  с а м о й  с у р о в о й .  Т о г д а  п р е 
о б л а д а л а  п о г о д а  а н т и ц и к л о н и ч е с к о г о  т и п а ,  о б у с л о в и в ш а я  д л и 
т е л ь н ы й  п е р и о д  у с т о й ч и в ы х  м о р о з о в .  В с е  п я т ь  м е с я ц е в  
( н о я б р ь — м а р т )  э т о й  д л и н н о й  з и м ы  х а р а к т е р и з о в а л и с ь  о т р и ц а 

т е л ь н ы м и  а н о м а л и я м и  с р е д н е й  м е с я ч н о й  т е м п е р а т у р ы ,  а  в ц е 
л о м  з а  с е з о н  о т к л о н е н и е  Д^, р а в н о е  — 7 , 7 ° С ,  б ы л о  н а и б о л ь ш и м  
з а  в е с ь  п е р и о д  н а б л ю д е н и й .  С у м м а  о т р и ц а т е л ь н ы х  т е м п е р а т у р  
в о з д у х а  т о л ь к о  з а  т р и  з и м н и х  м е с я ц а  ( д е к а б р ь — ф е в р а л ь )  б ы л а  
1 3 0 0 ° С ,  а  з а  в е с ь  п е р и о д  ( н о я б р ь — м а р т )  с о с т а в и л а  1 8 0 0 ° С п р и  
н о р м е  о к о л о  8 0 0 °С  ( т а б л .  8 5 ) .  В  м а р т е  т е м п е р а т у р а  с р е д н я я  
( — 1 1 , 5 ° С )  и м и н и м а л ь н а я  ( — 2 9 ° С )  о к а з а л и с ь  с а м ы м и  н и з 
к и м и  д л я  э т о г о  м е с я ц а  з а  в е с ь  п е р и о д  н а б л ю д е н и й .  И з - з а  о т с у т -

Таблица 85

Метеорологические условия наиболее теплой и наиболее холодной зимы

,
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Холодная  зима (1941-42 г.)

X II - 1 2 , 6 - 7 , 5 2 - 2 5 388 109 16 4
I - 1 8 , 7 - 1 1 , 0 1 - 3 2 579 77 18 5

II - 1 2 , 4 - 4 , 5 - 1 - 2 5 346 25 8 2
X I I — I - 1 4 , 6 - 7 , 7 2 - 3 2 1313 70 42 11

Теплая зима (1960-61 г.)

Х П - 0 , 1 5 ,0 4 - 8 25 103 20 1
.1 - 3 , 4 4 ,4 4 - 1 8 118 114 27 7
II - 0 , 7 7 ,0 4 - 9 31 119 15 1

XII — II - 1 , 4 5 ,5 4 - 1 8 174 112 62 9
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с т в и я  в э т у  з и м у  о т т е п е л е й  ( е с л и  н е  с ч и т а т ь  т р е х  д н е й  в  д е 
к а б р е  и д в у х  в я н в а р е ) ,  ч т о  с л у ч а е т с я  к р а й н е  р е д к о ,  с н е ж н ы й  
п о к р о в  д а ж е  п р и  п о л о в и н н о й  н о р м е  в ы п а в ш и х  о с а д к о в  б ы л  
п о ч т и  в д в о е  в ы ш е  о б ы ч н о г о .  Н а и б о л ь ш а я  д е к а д н а я  в ы с о т а  з а  
з и м у  д о с т и г л а  5 4  с м .

З а  п о с л е д н и е  2 5  л е т  о с о б е н н о  х о л о д н ы м и  б ы л и  з и м ы  1 9 5 5 - 5 6  
и  1 9 6 5 - 6 6  гг .  З и м о й  1 9 5 5 - 5 6  г.  а н о м а л ь н о - х о л о д н ы м и  б ы л и  д е 
к а б р ь  ( — 14 ° С )  и ф е в р а л ь  ( — 1 4 , 8 ° С ) .  В  п е р и о д  с  д е к а б р я  п о  
м а р т  о т м е ч а л о с ь  2 2  д н я  с о  с р е д н е й  с у т о ч н о й  т е м п е р а т у р о й  
— 2 0  °С  и н и ж е  в м е с т о  ч е т ы р е х  д н е й  п о  н о р м е  ( з и м о й  1 9 4 1 - 4 2  г.  
т а к и х  д н е й  б ы л о  2 3 ) .  Ч а с т о  в э т у  з и м у  ( 1 9  д н е й )  м е л и  м е т е л и ,  
о с о б е н н о  в я н в а р е  ( 1 0  д н е й  в м е с т о  о б ы ч н ы х  4 ) .

К  т е п л ы м ,  б е з  у с т о й ч и в ы х  м о р о з о в ,  м о ж н о  о т н е с т и  з и м ы  
1 9 2 4 - 2 5 ,  1 9 4 8 - 4 9 ,  1 9 6 0 - 6 1  гг .  и д р . ,  и з  к о т о р ы х  с а м о й  т е п л о й  
б ы л а  з и м а  1 9 2 4 - 2 5  г. С р е д н я я  м е с я ч н а я  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  
в я н в а р е  1 9 2 5  г.  о к а з а л а с ь  с а м о й  в ы с о к о й  (— 0 , 5  ° С )  з а  п е р и о д  
с  1 7 4 3  г . ,  ч т о  и а  7 ° С  в ы ш е  н о р м ы .  П р и  э т о м  в т е ч е н и е  д в у х  
н е д е л ь  с р е д н я я  с у т о ч н а я  т е м п е р а т у р а  у д е р ж и в а л а с ь  в ы ш е  0 ° С .  
Т е м п е р а т у р а  17 я н в а р я  д н е м  д о с т и г л а  5 ° С ,  и э т о  з н а ч е н и е  я в 
л я е т с я  а б с о л ю т н ы м  м а к с и м у м о м  д л я  я н в а р я .  М и н и м а л ь н а я  
т е м п е р а т у р а  в е с ь  м е с я ц  н е  о п у с к а л а с ь  н и ж е  — 6 ° С .  С н е ж н ы й  
п о к р о в  у с т а н о в и л с я  т о л ь к о  к  2 0  ф е в р а л я '  и д е р ж а л с я  н е м н о г и м  
б о л ь ш е  м е с я ц а .  Ч а с т о е  п о с т у п л е н и е  т е п л о г о  в о з д у х а  с  А т л а н 
т и к и  с  г л у б о к и м и  ц и к л о н а м и  п р и в е л о  к  т о м у ,  ч т о  3  я н в а р я  
1 9 2 5  г.  п р о и з о ш л о  н а в о д н е н и е ,  п р и  к о т о р о м  в о д а  в Н е в е  п о д н я 
л а с ь  н а  2 1 4  с м  в ы ш е  о р д и н а р а .

Н а и б о л е е  т е п л о й  и м а л о с н е ж н о й  з и м о й  з а  п о с л е д н и е  5 0  л е т  
м о ж н о  с ч и т а т ь  з и м у  1 9 6 0 - 6 1  г.  ( т а б л .  8 5 ) .  В  д е к а б р е  и ф е в р а л е  
п о л о ж и т е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  о т  н о р м ы  с р е д н е й  м е с я ч н о й  т е м п е 
р а т у р ы  с о с т а в и л и  5 . . .  7 ° С .  В  д е к а б р е  п о л о в и н а  д н е й  м е с я ц а  
б ы л а  с о  с р е д н е й  з а  с у т к и  т е м п е р а т у р о й  в ы ш е  0 ° С ,  а  з а  з и м у  
( д е к а б р ь — ф е в р а л ь )  б ы л о  в с е г о  2 3  д н я  б е з  о т т е п е л е й ,  т. е.  
п о ч т и  в т р и  р а з а  м е н ь ш е  о б ы ч н о г о ,  п р и  э т о м  в д е к а б р е  т о л ь к о  
4  д н я ,  а  в ф е в р а л е  5  д н е й .  К о л и ч е с т в о  о с а д к о в  в о  в с е  м е с я ц ы  
п р е в ы ш а л о  н о р м у .  В  я н в а р е  и ф е в р а л е  б ы л о  п о  8  д н е й  с  д о ж 
д е м ,  а в д е к а б р е  17  д н е й .  Н е в ы с о к и й  с н е ж н ы й  п о к р о в  с х о д и л  
с р е д и  з и м ы  ( з а  з и м у  б ы л о  д в а  п е р и о д а  с  у с т о й ч и в ы м  п о к р о в о м ) .

7 .2 .  В е с н а

V В е с н а  к а к  п е р е х о д н ы й  п е р и о д  о т  з и м ы  к  л е т у  в Л е н и н г р а д е  н е  
т а к а я  д р у ж н а я ,  к а к  в р а й о н а х  с  б о л е е  к о н т и н е н т а л ь н ы м  к л и 
м а т о м .  В ы с о к и е  д н е в н ы е  т е м п е р а т у р ы  п р и  о т т е п е л я х  и с х о д  
с н е ж н о г о  п о к р о в а  с р е д и  з и м ы ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  в о з в р а т  х о л о 
д о в  и п о з д н и е  с н е г о п а д ы  в е с н о й ,  с  д р у г о й ,  з а т р у д н я ю т  о п р е д е 
л е н и е  к о н ц а  з и м ы  и н а ч а л а  в е с н ы .  Э т о  о д н а  и з  о с о б е н н о с т е й  л е 
н и н г р а д с к о й  в е с н ы . у
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А п р е л ь —  п е р в ы й  х а р а к т е р н ы й  м е с я ц  в е с н ы .  П о г о д а  к  э т о м у  
в р е м е н и  з а м е т н о  у л у ч ш а е т с я .  Ч и с л о  я с н ы х  с о л н е ч н ы х  д н е й  п о  
с р а в н е н и ю  с  з и м о й  у в е л и ч и в а е т с я  д о  т р е х  в а п р е л е  и ч е т ы р е х  
в  м а е ,  а  ч и с л о  ч а с о в  с о л н е ч н о г о  с и я н и я  — д о  1 7 0 . . .  2 5 0  ч.

П р о и с х о д и т  и н т е н с и в н ы й  р о с т  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  о т  
— 4 , 2  С  в с р е д н е м  з а  м е с я ц  в м а р т е  д о  3 , 0  °С  в а п р е л е  и 9 6 ° С  
в м а е .

О с а д к и  в ы п а д а ю т  р е ж е ,  в с р е д н е м  в а п р е л е — м а е  п о  13 д н е й  
в м е с я ц е ,  и о н и  м е н е е  д л и т е л ь н ы ,  ч е м  в д р у г и е  с е з о н ы .  П р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь  о с а д к о в  у м е н ь ш а е т с я  о т  1 3 0  ч в м а р т е  д о  6 0  ч 
в м а е .

С у т о ч н а я  а м п л и т у д а  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  в с р е д н е м  в э т о т  
п е р и о д  н а и о о л ы п а я  6 . . .  8  С ,  а  в о т д е л ь н ы е  д н и  м о ж е т  д о с т и 
г а т ь  2 0  °С.

Ч а с т о  п о  у т р а м  в я с н у ю  п о г о д у  е щ е  д о л г о  у д е р ж и в а е т с я  м о 
р о з ,  а д н е м  т е м п е р а т у р а  п о в ы ш а е т с я  н а с т о л ь к о ,  ч т о  в з а щ и 

щ е н н ы х  м е с т а х  н а  с о л н е ч н о й  с т о р о н е  м о ж н о  з а г о р а т ь .
О т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в е с н о й  н а и м е н ь ш а я  в г о д у  ( в  м а е  

6 6  % ) , , а  и н о г д а  д н е м  м о ж е т  п о н и з и т ь с я  д о  2 0  и д а ж е  д о  1 0  %.  
П о с л е  п е р е х о д а  д н е в н ы х  т е м п е р а т у р  ч е р е з  0 ° С  н а ч и н а е т с я  
т а я н и е  с н е г а ,  и к а п р е л ю  о б ы ч н о  у с т о й ч и в ы й  с н е ж н ы й  п о к р о в  
с х о д и т .  В  н е к о т о р ы е  г о д ы  с н е ж н ы й  п о к р о в  м о ж е т  в н о в ь  п о я 
в и т ь с я  н а  к о р о т к о е  в р е м я .  П о э т о м у  д а т ы  е г о  о к о н ч а т е л ь н о г о  
с х о д а  к о л е б л ю т с я  о т  2 5  м а р т а  д о  9  м а я .  О т д е л ь н ы е  с л у ч а и  в ы 
п а д е н и я  с н е г а  н а б л ю д а ю т с я  д а ж е  в и ю н е  ( с а м а я  п о з д н я я  д а т а
9  и ю н я  1 8 9 9  г . ) .  И н о г д а  в р а з г а р  в е с н ы  б ы в а ю т  с и л ь н ы е  с н е 
г о п а д ы .  Т а к ,  2 8  а п р е л я  1 9 7 6  г.  п о с л е  с н е г о п а д а  и м е т е л и  о б р а 
з о в а л с я  с н е ж н ы й  п о к р о в  в ы с о т о й  15 с м ,  к о т о р ы й  у д е р ж и в а л с я  
д в а  д н я .  У с т о й ч и в ы й  п е р е х о д  с р е д н е й -  с у т о ч н о й  т е м п е р а т у р ы  
ч е р е з  5 ° С  о б ы ч н о  п р о и с х о д и т  к  2 3  а п р е л я ,  а ч е р е з  1 0 ° С  —  
к  18 м а я .  О д н а к о  е щ е  д о  к о н ц а  м а я  в в о з д у х е  и  д о  н а ч а л а  
н ю н я  н а  п о в е р х н о с т и  п о ч в ы  в о з м о ж н ы  з а м о р о з к и .  П о з д н и е  з а 
м о р о з к и  п о с л е  у с т а н о в и в ш е й с я  т е п л о й  п о г о д ы  о с о б е н н о  г у б и 
т е л ь н о  в л и я ю т  н а  у ж е  о ж и в ш у ю  п р и р о д у .

у Д р у г о й  х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  в е с н ы  в Л е н и н г р а д е  я в 
л я ю т с я  в о л н ы  т е п л а  и  х о л о д а ,  к о т о р ы е  с о з д а ю т  б о л ь ш у ю  и з м е н 
ч и в о с т ь  п о г о д ы  о т о  д н я  к о  д н ю ,  о т  г о д а  к  г о д у /  М е ж д у с у т о ч н а я  
и з м е н ч и в о с т ь ' т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  в Л е н и н г р а д е  в э т о  в р е м я  
с о с т а в л я е т  в с р е д н е м  1 , 9 . . .  2 ,2  ° С ,  а в о т д е л ь н ы е  д н и  
± 1 8 . . .  2 0 ° С .  П р и в е д е н н ы е  н и ж е  д а н н ы е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  
з а  I м а я  п о к а з ы в а ю т ,  н а с к о л ь к о  р а з н о й  м о ж е т  б ы т ь  п о г о д а  
в  о д и н  и т о т  ж е  д е н ь  в р а з н ы е  г о д ы :

t t Т Тсут иаиб сут панм макс мни

17,5 °С —1,0 °С 25 °С - 5  °С

П р и  с м е н е  т е п л ы х  и х о л о д н ы х  в о л н  с р е д н я я  м е с я ч н а я  т е м 
п е р а т у р а  м о ж е т  б ы т ь  о к о л о  н о р м ы ,  н о  п о г о д н ы е  у с л о в и я  п р и



этом в течение месяца резко меняются, как это было в мае 
1954 г. В период с 5 по 9 мая Ленинград находился в области 
мощного антициклона. При ясной погоде в результате интенсив
ного прогрева и теплых южных ветров наблюдался быстрый 
рост температуры воздуха (до 2 4 °С) и почвы (34°С). Но с 10 мая 
подул северный ветер, пошли ливневые дожди, накануне 
(9 мая) отмечалась гроза. Вторгшийся холодный воздух при
нес в последующие дни еще большее похолодание, при кото
ром температура к 14 мая упала до 2°С, а минимальная — 
ниже 0°С, появился заморозок, шел снег. Однако при всем этом 
средняя месячная температура была близка к норме.

Основные атмосферные явления, которые могут наблю
даться весной, приведены в табл. 86.

Т а б ли ц а  86

Среднее число дней с атм осф ерны м и явлениям и весной

Атмосферное явление III IV V За сезон

Туман -1 2 1 7
М етель 3 0 ,5 4
Г ололед 0 , 6 ’ 0,1 I
И зм орозь ,-3 0 ,2 3
Снег 9 3 12
Д о ж д ь I 6 10 17
Д о ж д ь  со снегом 3 3 1 7
Гроза 0 ,1 0 ,6 2 3
Г рад 0 ,0 3 0 ,2 0 ,2

П р и м е ч а н и е .  Точкой (•)  обозначены  воз
м ож ны е редкие случаи.

, По температурному режиму весна, как и другие сезоны, мо
жет быть холодной и теплой^ Холодными были, например, 
весны 1917, 1942, 1945 и 1955 гг.

После суровой зимы в 1942 г. весна наступила поздно. Пе
реход средней суточной температуры через 0°С произошел
10 апреля — на неделю позже средней многолетней даты. Устой
чивый снежный покров держался до середины апреля. В марте 
средняя за месяц температура воздуха (— 11,5°С) была ниже 
нормы более чем на 7°С, в апреле и мае — на 1,2... 1,3 °С. 
В мае наблюдалось 9 дней с заморозками в воздухе, что в три 
раза больше обычного. Последний заморозок был отмечен
15 мая.

Сырой и холодной была весна 1955 г. Средняя суточная 
температура через 0°С перешла на две педели позже, чем 
обычно (18 апреля), а преобладание пасмурной погоды 
(16 ... 17 дней в месяце) задерживало прогрев почвы и воздуха. 
К концу мая сумма положительных температур составила лишь
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235 С (табл. 87). Количество осадков было близко к норме, но 
выпадение их наблюдалось чаще (18 дней), чем обычно. Почти 
в половине дней апреля выпадал снег и мокрый снег, а четыре 
дня при этом было с метелью. Снежный покров растаял только 
к концу апреля.

М етеорологические условия наиболее теплой и наиболее холодной весны

Таблица 87

Месяц

о ^4 х —
§ !£  
я  Й Q.5 " с 
и I 2

о . .Е 2
*- и

U S.2

Х олодная весна (1955 г.)

I I I
IV  
V

I i i - V

-  Оа* о

- 5 , 9 - 1 , 7 3 - 2 2 121
- 0 , 8 - 3 , 8 11 - 1 7 18 103

7 ,0 - 2 , 6 21 - 2 217 114
0 ,1 - 2 , 7 21 - 2 2 235 113

17
18 
14 
49

I I I
IV 
V

I I I - V

Т еплая весна (1975 г.)
0 ,7 4 ,9 8 - 1 4 34 72
5 ,4 2 ,4 18 - 1 162 178

13,6 4 ,0 28 1 442 422 102
6 ,6 3 ,8 28 - 1 4 618 422 117

10
16
12
38

Весны 1920, 1921, 1967 и 1975 гг. были теплее обычных. Теп
лую раннюю весну в Ленинграде обусловливают обычно широт
ные циркуляционные процессы, при которых преобладают юж
ные ветры, способствующие быстрому сходу снежного покрова 
и интенсивному прогреву почвы и воздуха. Весной 1921 г. 
средняя температура всех трех месяцев и в целом за сезон 
была почти на 5°С выше средней многолетней. Средняя суточ
ная температура воздуха перешла через 0°С на 10 дней раньше 
средней даты. К 26 марта окончательно сошел снежный покров, 
а 9 апреля, почти на месяц раньше обычного, прекратились 
заморозки в воздухе. Сумма положительных температур к концу 
сезона составила 740 °С, а выше 10°С — 500 °С.

За последние годы необычно теплой и ранней была весна 
1975 г. (табл. 87). К б  марта сошел устойчивый снежный по
кров и позже (до 2 апреля) было всего шесть дней со снежным 
покровом. Через 0°С средняя суточная температура перешла 
13 марта, через 5 °С — 12 апреля, через 10°С — 2 мая. К концу 
мая сумма положительных температур составила 615 °С, 
а выше 10°С — 420 °С. В мае абсолютный максимум (28 °С) 
на 2°С превышал июньский; примерно на две недели раньше 
(10— 12 мая) в Ленинграде зацвела черемуха.
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7.3.  Л е т о

v Лето в Ленинграде умеренно теплое и длится, как уже указы
валось, обычно от начала июня до конца первой декады сен
тября. Средняя месячная температура летом от 14,8°С в июне 
повышается к июлю До 17,8 °С. В августе она вновь понижается 
и составляет за месяц 16,0°C.V

В суточном ходе в самом теплом месяце июле температура 
воздуха в среднем изменяется от 14 °С ночыо до 21 °С днем. 
Период со средней суточной 
температурой выше 15 °С в 
Ленинграде обычно длится 
около 70 дней, но в отдельные 
годы он может быть 87 ...
93 дня (1936, 1972 гг.), а иног
да на половину короче (1904,
1962 гг.). Температура воз
духа 20 °С и выше в дневное 
время (максимальная) летом 
может подниматься почти че
рез день — 47дней в сезоне 
(12 дней в июне, 21 день 
в июле, 14 дней в августе), а 
дней с такой средней суточной 
температурой наблюдается за 
сезон обычно не более 16 
(в июле — 8 дней, в июне и августе по 4 дня за месяц). Однако 
в 1939 и 1941 гг. за период июнь—август наблюдалось по 29 та 
ких дней, в 1938 г.— 37 дней, а в 1972 г. — даж е 49 дней.

Скорость ветра летом наименьшая в году 2 ,4 ... 2,7 м/с 
в центральной, со старой застройкой, части города и 4. ..4,5 м/с 
в окраинных районах города (вдоль Финского залива и в но
вых жилых массивах с менее плотной застройкой).v

Повторяемость основных атмосферных явлений летом приве
дена в табл. 88> Осадков летом выпадает больше, чем в другие 
сезоны — 214 мму (по 65 'мм"в июне, июле и 84 мм в августе), 
но в основном они носят ливневый характер, составляя 56 % 
всех типов осадков (табл. 83). Термический режим и режим 
увлажнения летом, как и в другие сезоны, определяются ха
рактером атмосферной циркуляции. К лету наблюдается уси
ление циклопической деятельности по сравнению с весной. При 
прохождении циклонов с центром южнее Ленинграда обычно 
дуют холодные северные ветры и идут частые дожди. Солнеч
ная теплая погода устанавливается при широтном перемещении 
циклонов дальше к северу от Ленинграда, к Баренцеву морю, 
а над ЕТС в это время образуется устойчивый антициклон.

Холодными были летние сезоны в Ленинграде в 1902, 1904,
* 1928, 1962 и 1965 гг.

Таблица 88

Среднее число дней с атмосферными 
явлениям и летом

Атмосфер
ное

явление
VI VII VIII За

сезон

Туман 0 ,5 0 ,5 1 9
Г рад 0 ,4 0 ,0 9 0 ,2 0 ,7
Гроза 4 6 4 14
Д о ж д ь 13 14 14 41
Д о ж д ь •
со снегом

П  р и м е ч а н н е. Точкой (•)  обо
значены  возм ож ны е редкие случаи.
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Летом 1904 г. среднее отклонение за сезон составило 2,7°С, 
наибольшее за весь период наблюдений, а средняя температура 
июля была ниже нормы на 3,5 °С. Всего 15 дней за сезон было 
с максимальной (дневной) температурой выше 20 °С. Абсо
лютный максимум за все лето не превышал 24 °С.' Дождливых 
и ненастных дней в сезоне было больше половины периода. 
За последние 20 лет холодным и дождливым было лето 1962 г. 
(табл. 89). Безморозный период на поверхности почвы (89 дней) 
был самым коротким за последние 30 лет. З а  все лето с макси
мальной температурой выше 2 0 °С было только 24 дня, при 
этом в июне с такой температурой было только три дня, а в ав
густе— 4. Всего три раза за лето максимальная температура 
поднималась до 2 5 ... 26 °С. Во все месяцы осадки превышали 
норму, особенно в июне (173% нормы). Дожди шли часто 
(52 дня за лето), а продолжительность их в июне была в два 
раза больше обычной (112 ч).

Таблица 89
М етеорологические условия наиболее теплого и наиболее холодного лета

, Уо и
о
о

.Месяц 7 + Д< *макс *МШ1
с

1 1 *А\ V а
S ’?

>>
и

н Е— л•> о
я  ь

-  2 о 3 2 .
и  О 
О  3

5 |

$  о

Х олодное лето (1962 г.)
V I 12,3 - 2 , 5 25 2 369 3 173

V II 16,1 - 1 , 7 26 7 499 17 112
V I I I 14,0 - 2 , 0 21 8 434 4 128

V I —V I I I 14,1 - 2 , 1 26 2 1302 24 138

Теплое лето  (1972 г )
V I 18,3 3 ,5 32 7 549 22 25

V II 22,1 4 ,3 34 12 685 31 91
V I I I 19,8 3 ,8 32 6 614 25 69

V I —V I I I 20,1 3 ,9 34
/

6 1848 78 62

Наиболее теплым за период с 1881 г., оказалось лето 1972 г. 
(табл. 89). Средняя месячная температура воздуха во все ме
сяцы сезона почти на 4°С превышала норму, а число дней 
с максимальной температурой выше 20 °С было почти вдвое 
больше обычного. С 24 июня по 21 июля непрерывно сохраня
лась средняя суточная температура выше 2 0 °С. Дневная тем
пература выше 25 °С наблюдалась в среднем через день (50 дней 
за сезон при норме около 15 дней). Максимум температуры за 
месяц в июне и августе достиг 32 °С, а в июле — 34 °С. "Июль
ский максимум в этом году оказался самым высоким за по
следние 90 лет. З а  все лето было всего два пасмурных дня.
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Средняя за месяц относительная влажность воздуха в июне 
и в июле была шике нормы на 5 %, а в августе на 10 % .В  связи 
с этим в парках и лесах, окружающих город, сохранялась в те
чение всего лета большая пожароопасность. Это усугублялось 
и дефицитом осадков, которые выпадали реже обычного 
(26 дней за сезон вместо 44 по средним многолетним данным), 
а по количеству иа 40 % меньше нормы.

7.4. Осень

-■/Осень в Ленинграде затяжная, наступает около середины сен
тября с началом заморозков на почве и общим ухудшением по
годы: понижением температуры и повышением влажности
(почвы и воздуха), увеличением нижней облачности. Частые 
перемещения циклонов через район Ленинграда приносят 
иногда длительные периоды ненастья, осенней распутицы.

Характерным для ленинградской осени, кроме ранних хо
лодов и длительной распутицы, является и то, что при прохо
ждении глубоких циклонов в октябре—ноябре в Ленинграде со
здается опасность наводнений. Наиболее сильные наводнения 
были в 1824 и 1924 гг.

Продолжительность осадков в октябре и ноябре по сравне
нию с летом увеличивается в два-три раза (в среднем до
120... 180 ч). Число ясных дней (по нижней облачности) умень
шается от девяти в августе до двух в октябре и ноябре, а число 
пасмурных в те же месяцы увеличивается от 5 до 13 и 17 дней 
соответственно. Средняя за месяц температура воздуха от 
10,8 СС в сентябре к ноябрю понижается до 0,5 °С. В конце вто
рой декады сентября происходит устойчивый переход средней 
суточной температуры воздуха через 10°С, ‘в середине октября 
через 5°С, а к середине ноября через 0°С. В октябре, как наи
более характерном осеннем месяце, днем температура воздуха 
еще положительная, а в ночные часы нередко (до 8 ...  9 дней) 
опускается ниже 0°С. Образование снежного покрова возможно 
даж е в начале месяца (3 октября 1903 г.). В табл. 90 дается 
повторяемость атмосферных явлений, наблюдаемых в этом се
зоне. При сильных и частых затоках арктического воздуха вЛ е- 
.нинграде рано наступают холода, и сезон в целом может быть 
очень холодным. Осень 1941 г. и была именно такой, когда 
температура воздуха за сезон наблюдалась ниже средней на 
3°С. Переход температуры через 5°С наступил на две недели 
раньше обычного, а 22 октября температура перешла через 0°С.
3 сентября (на три недели раньше средней даты) был отмечен 
первый заморозок па почве и 23 сентября (также раньше обыч
ного) — в воздухе. К 27 октября образовался устойчивый снеж
ный покров, и" с конца месяца начался период с устойчивыми 
морозами. В ноябре, по существу еще осеннем месяце, в этом
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Таблица 90
Среднее число дней с атмосферными явлениями осенью

Атмосферное
явление IX X XI

За се
зо

н Атмосферное
явление IX X XI 3_ п

СО а

Туман 3 3 3 9 Гроза 1 0.1 0 03 1
М етель U.1 1 1 Снег 9 7 9
Г рад U,4 U,U9 0,5 Д о ж д ь 16 19 6 34
Гололед и л 2 2 Д о ж д ь  со снегом . 3 fi
И зм орозь 0,1 0,Ь U,6

П р и м е ч а н и е .  Точкой ( • )  обозначены возм ож ны е редкие случаи.

году наступила зима. Средняя температура за ноябрь была ниже 
нормы почти на 4°С. Морозы достигали — 14 °С.

За  последние годы холодной и дождливой была осень 1973 г. 
(табл. 91). Во все месяцы количество осадков превышало норму,

Т аб л и ц а  91

М етеорологические условия наиболее теплой и наиболее холодной осени
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Х олодная осень (1973 г.)

IX 8,1 —2 ,7 16 - 1 243 124 18 143
X 3 ,0 — 1,8 14 - 6 80 161 21 199

XI - 1 , 7 - 1 , 2 8 - 1 5 50 108 23 303
I X - X I 3 ,1 - 1 , 9 16 - 1 5 50 323 131 62 645

Т еплая осень (1967 г.)

IX 13,4 2 ,2 28 3 402 36 13 49
X 8 ,9 4 ,1 18 - I 276 248 21 149

XI 2 ,8 3 ,3 12 - 9 4 97 83 17 149
I X - X I 8 ,4 3 ,4 28 - 9 4 775 122 51 347

особенно в октябре (на 6 0 % ). Дожди выпадали часто. Про
должительность осадков в октябре и ноябре составила 500 ч 
(при средней за этот период 300 ч). В сентябре периоды непре
рывных и интенсивных дождей достигали недели, например с 9 
по 15 сентября, когда выпало 40 мм осадков — половина ме
сячной суммы. 14 сентября было отмечено выпадение первого 
снега, а 18 октября уже образовался снежный покров.
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В сентябре (октябре) в результате интенсивных воли тепла 
в Ленинграде нередко наступает период солнечной теплой по
годы после того, как лето уже кончилось, называемый «бабьим 
летом». В связи с таким явлением осень бывает теплой, а иногда 
и сравнительно сухой. Так было в 1934, 1938 и 1967 гг.

В теплом и сухом сентябре 1934 г. средняя месячная темпе
ратура составляла 14,5 °С (выше нормы на 3 ,7°С), в 1938 г.— 
14,9°С (выше нормы на 4,1 °С). В эти же годы июнь был хо
лоднее сентября на 0 ,5°С. Вторая половина сентября 1934 г. 
оказалась теплее тех же дней июля 1956 г. В сентябре 1934 г. 
осадков выпало только 30%  нормы, в 1938 г. 57% , а в июле 
1956 г.— 110%. В том и другом году в сентябре наблюдались 
очень высокие максимальные (26, 28 °С) и минимальные (по 
2°С) температуры воздуха, что более соответствовало летним 
условиям. Первые заморозки в воздухе в Ленинграде н ряде 
окрестностей в 1938 г. были отмечены только 17 октября.

З а  последние 15 лет к наиболее теплым можно отнести 
осень 1967 г., когда значительно теплее обычного (на 4,1 °С) 
оказался октябрь, типичный осенний месяц (табл. 91). Пони
жение температуры по сравнению с летом проходило медлен
нее, чем в другие годы. В половине дней октября средняя 
суточная температура удерживалась выше 10°С, а максималь
ная 5 октября достигала 18°С. Переход средней суточной тем
пературы через 5°С произошел на три недели позлее обычного —
4 ноября. Только 29 сентября появились заморозки на почве. 
Устойчивый переход температуры через 0°С произошел 22 но
ября. Октябрь был аномальным не только по температуре воз
духа, но и по количеству выпавших осадков. Если в сентябре 
выпало осадков 36%  нормы, в ноябре — 83% , то в октябре 
три недели шли дожди и выпало 248 % нормы (140 мм). Снеж
ный покров в этом сезоне образовался к 27 ноября.



8. М Е З О -  И М И К Р О К Л И М А Т И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И
Г О Р О Д А  И Е Г О  О К Р Е С Т Н О С Т Е Й

Ленинград, как было указано выше, располагается на обшир
ной территории в дельте р. Невы. Город оказывает существен
ное влияние на атмосферные процессы в пограничном сл'ое ат
мосферы.

Особенности мезо- и микроклимата города определяются 
рядом факторов:

J )  наличием над городом пелены дыма и пыли, изменяю
щей радиационный режим и условия конденсации водяного 
пара;

2) своеобразием подстилающей поверхности с преоблада
нием камня, асфальта и металла, отличающихся хорошей теп
лопроводностью и уменьшением испарения;

3) резко пересеченным «рельефом» города с целой сетью 
улиц, площадей, парков, дворов и вертикальных стен застроек, 
что приводит к изменению скорости и направления ветра, из
менению интенсивности турбулентного обмена и дополнительно 
создает некоторые особенности радиационного режима;

4) выделением городом в атмосферу дополнительных коли
честв тепла за счет сжигания топлива.

Все это приводит к созданию в Ленинграде особого метео
рологического режима, отличающегося от климата окрестностей, 
где антропогенное влияние сравнительно мало. Д а  и в пределах 
города^ метеорологические условия неоднородны, и различные 
его районы могут иметь свой мезоклимат. Кроме того, в зави
симости от плотности застройки и особенностей ландшафта 
проявляются более мелкие — микроклиматические — неоднород
ности.

Каждый город создает свой мезо- и микроклиматический ре
жим, особенности которого определяются как физико-географи
ческими условиями, так и характером застройки, спецификой 
промышленности и т. д. Поэтому необходимо детальное изуче
ние мезо- и микроклиматических характеристик Ленинграда, 
знание которых дает возможность разработать эффективную си
стему мелиорации климатических условий в городе, снижения 
уровня загрязнения воздушного и водного бассейна Ленинграда,
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использования положительных и уменьшения воздействия отри
цательных факторов погоды.

8.1. Мезоклиматические особенности 
города и его окрестностей

Разнообразие физико-географических условий окрестностей 
Ленинграда приводит к большой изменчивости климатических 
характеристик приземного слоя воздуха [21, 75].

Многочисленные исследования показывают, что крупные го
рода являются «островами тепла», температура воздуха в ко
торых в среднем на 0 ,5 ... 1,0 °С выше температуры воздуха 
окрестностей. Не составляет исключения в этом плане и Л е
нинград. Сравнение осредненных за 80 лет (1881— 1960 гг.) 
температурных данных города и окрестностей (табл. 92) пока-

Та б ли ц а  92

Разности температуры воздуха (°С) по данным станций, расположенных 
в окрестностях, и станции Ленинград, ИЦП (1881—1960 гг.)

Станция 1 и III IV V VI VII

Воейково - 1 , 0 —0,7 - 0 , 6 - 0 , 5 - 0 , 7 - 0 , 9 - 1 , 1
Рощнно - 1 , 0 - 0 , 8 —0 ,4 - 0 , 9 ■ - 0 , 8 - 1 , 1 - 1 , 0
Лисий Нос - 0 , 4 - 0 , 6 - 1 , 0 - 1 , 4 - 0 , 8 - 0 , 6 - 0 , 4
Ломоносов 0,1 - 0 , 1 - 0 , 4 - 1 , 0 - 0 , 7 - 0 , 5 - 0 , 4

Станция VIII IX X XI XII Год

Воейково - 1 , 1 - 1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 1 - 0 , 9 - 0 , 9
Рощиио - 1 , 0 - 0 , 8 - 0 , 9 - 0 , 8 - 0 , 7 - 0 , 9
Лисий Нос - 0 , 3 0 ,0 - 0 , 1 0 ,0 - 0 , 2 - 0 , 5
Ломоносов - 0 , 3 0,1 0 ,3 0 ,3 0 ,3 —0 ,2

зывает, что в Ленинграде средняя годовая температура была 
примерно на 1 °С выше, чем в восточных и северных пригоро
дах, и на 0 ,2 ... 0,5 °С выше, чем в районе станций, располо
женных на берегу Финского залива. На станциях, расположен
ных вдали от побережья, годовой ход разностей температуры 
станция—Ленинград отчетливо не проявляется. На береговых 
ж е станциях летом холоднее, чем в Ленинграде (сказывается 
влияние прохладного Финского залива), а в осенне-зимний пе
риод различие температуры на прибрежных станциях и па стан
циях Ленинграда практически исчезает — на температурном
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режиме прибрежных станций сказывается отепляющее воздейст
вие моря. З а  последнее десятилетие температура воздуха в Л е
нинграде по сравнению с температурой воздуха в окрестностях 
стала выше еще на 0,2 °С. При этом наибольший вклад в по
тепление внес холодный сезон. Это позволяет сделать вывод 
о том, что отмеченное увеличение отепляющего влияния города 
связано в основном с выделением дополнительного количества 
тепла в холодное время года.

Суточный ход температуры в Ленинграде выражен меньше, 
чем в пригородах, так как отепляющее влияние города сказы
вается в большей степени ночью. Поэтому разности ночных 
температур пригород—город существенно больше дневных. Так, 
например, в среднем за год различие средних минимальных 
температур, характеризующих ночные температуры, между Во- 
ейково и Ленинградом составляет — 1,1 °С, а средних макси
мальных (дневные температуры) ■—0,5 °С; соответствующие 
разности Пушкин—Ленинград составляют — 1,0 и —0,3 °С.

Мезоклиматические различия между городом и окрестнос
тями прослеживаются не только в приземном слое, но и на вы
сотах. Д ля получения количественных оценок влияния города 
на режим температуры и ветра проведено сравнение между 
данными телебашни Ленинградского телецентра и данными 
стандартного радиозондирования на аэрологической станции 
Воейково, расположенной в 20 км к востоку от города Г17, 
68, 78].

Различие температур на высотах между городом и пригоро
дом существенно зависит от погодных условий (табл. 93). При 
слабом ветре и неустойчивой температурной стратификации, 
что характерно для дневных сроков наблюдений, разница тем
ператур пригород—город невелика. При устойчивой страти
фикации ((.{дг меньше нуля), которая наблюдается в ночные 
часы, воздух над городом в нижнем стометровом слое оказы-

Таб л и ц а  93

Разности температуры воздуха (°С) по данным станций Воейково 
и Ленинград (И Ц П ). Теплый период

г  м

Стратификация' п
2 25 132 164 232 269

Неустойчивая 
(М’д г  —106)

54 - 0 , 7 - 0 , 3 „ 0 ,2 „ 0 ,0 0 ,8 1,3

Устойчивая 
( ^ д г =  —128)

18 - 2 , 9 - 2 , 7 - 1 , 4 - 1 , 0 0 ,9 1,4

П р и м е ч а н и е ,  п  — число случаев, используемых прн осреднении; 
М д г  — параметр температурной стратификации (см. разд. 2.2).
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вается на 2 . . .  3°С теплее, чем в пригороде. Это связано 
с большим выхолаживанием приземного слоя воздуха вне го
рода.

К ак и следовало ожидать, различия пригород—город умень-4 
шаются с высотой. Обращают на себя внимание положительные 
разности в средней части пограничного слоя атмосферы. Эти 
разности довольно великн и вряд ли могут быть объяснены 
различными методами измерений. Приведенные данные под
тверждают отмечаемое некоторыми авторами ранее более 
сильное охлаждение воздуха в средней части пограничного слоя 
над городом, обусловленное, по-видимому, радиационными эф 
фектами. Такой ход температуры отмечается и по материалам 
наблюдений на башне в Останкино.

Анализ средних профилей скорости ветра при других значе
ниях определяющих параметров показал, что аналогичный ха
рактер изменения разности температур с высотой сохраняется 
при всех условиях. При этом подтверждается существенная за
висимость различий температуры от характера стратификации 
и слабая зависимость от барического градиента и характера 
адвекции.

Полученные данные позволили определить уровень, на ко
тором температура воздуха за городом и в городе практически 
совпадает. В условиях Ленинграда этот уровень составляет 
примерно 200 м, причем по осредненным данным колебания 
этого уровня (в рассмотренных условиях) невелики.

- ' Д ва основных фактора — большая шероховатость и наличие 
«острова тепла» — обусловливают особенности ветрового ре
жима города. -В связи с наличием «острова тепла» в условиях . 
Ленинграда пограничный слой стратифицирован более неустой- ? 
чнво, чем в сельской местности в течение всего года. Таким об- j 
разом, в противоположность динамическому тепловое влияние 
города приводит к усилению скорости ветра над городом по 
сравнению с окрестностями. Однако динамическое влияние при 
всех условиях преобладает над тепловым, т. е. при всех усло
виях скорость ветра в городе меньше, чем в окрестностях.

Изменение скорости ветра с высотой в условиях города рас
сматривалось в разделе 2.2. Представляет интерес сопоставле
ние характера изменения скорости ветра с высотой в городе и 
его окрестностях. Как отмечалось выше, различия в. распреде
лении ветра с высотой в городе и на открытой местности обус
ловлены не только влиянием шероховатости, но и характером 
стратификации. В большинстве случаев влияние шерохова
тости оказывается более существенным, хотя в некоторых слу
чаях противоположные влияния шероховатости и стратифика
ции приводят к тому, что различия в величинах vz/vw в городе 
и пригороде в нижнем слое практически отсутствуют.

Для сравнительного анализа зависимости v-Jv \o  от высоты, 
кроме данных наблюдений на телевизионной башне в Ленин
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граде, использовались данные радиозондирования на ст. Воей- 
ково и данные градиентных наблюдений на ст. Колтуши, распо
ложенной в трех километрах от пункта радиозондирования. 
Из приведенных на рис. 38 данных следует, что наибольшие 
различия между ветровыми коэффициентами в городе и приго
роде имеют место при очень устойчивой стратификации. При 
неустойчивой стратификации различия практически отсутст
вуют.

Такой вывод нарушает общепринятые представления о су
щественно большей скорости нарастания ветра над городом по

Рис. 38. Ветровые коэффициенты по одновременным наблю
дениям в городе (1)  и вне города (2) .
а — при неустойчивой стратификации {ц.д^ =116), б — при устой
чивой стратификации (йду- '-—-128).

•сравнению с окрестностью. Это справедливо лишь при рассмот
рении одинаковых условий по характеру стратификации.

Динамическое влияние города обычно характеризуется ко
эффициентами ослабления ветра, т. е. отношением скорости 
ветра в пригороде vz к скорости ветра в условиях города v z- 
Анализ одновременных наблюдений за ветром в городе и окрест
ностях производился [17, 68] при разных значениях определяю
щих параметров и при разных значениях шероховатости в сель
ской местности (т. е. для теплого и холодного периодов). Ис
следования показали, что барический градиент и характер 
адвекции слабо влияют на соотношение ветра в городе й при
городе. Влияние же стратификации в пределах нижнего сто
метрового слоя оказалось существенным. Зависимость v j v z  от 
стратификации и высоты представлена на рис. 39.

Существенное различие в величинах vz/ v z upvi неустойчивой 
и устойчивой стратификации в нижнем стометровом слое (при 
•сравнительно малых различиях в параметрах fXi? в городе и
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за городом), свидетельствуют о том, что динамическое влияние 
города существенно зависит от характера стратификации (оно 
усиливается с ростом устойчивости).

В отличие от скорости ветра существенные различия в на
правлении ветра на высотах в городе и в окрестностях могут

Vz/Vz

Рис. 39. Коэффициенты ослабления ветра в ус
ловиях Ленинграда.

быть только при слабых скоростях, когда из-за наличия «ост
рова тепла» возникают воздушные течения, направленные 
к центру города.

Сопоставление режимных данных Ленинграда и Воейково 
показывает, что суточный ход ветра на высотах в городе и за 
его пределами аналогичен (см. рис. 27). В среднем скорость 
ветра за городом  в теплый период на 1,5... 2 м/с, а в холод
ный на 3 м/с больше, чем в Ленинграде на тех же высотах. 
Сезонное изменение этой разности является следствием умень
шения шероховатости подстилающей поверхности в сельской 
местности в холодный период, в то время как в городе она 
в течение всего года практически не меняется.
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Различия в метеорологических условиях между городом и 
окрестностями, а такж е между большими районами города 
(мезоклиматические различия) не всегда одинаковы: они зави
сят от сезона, времени суток и характера погоды (облачность, 
ветер, влажность, запыленность, осадки и т. д .). Поэтому сле
дует рассматривать особенности пространственного распределе
ния метеорологических величин дифференцированно по сезонам 
и погодным условиям.

Обычно выделяют несколько типов погоды с разными соче
таниями скорости ветра и количества облаков. Эти сочетания, 
конечно, не характеризуют весь комплекс погодных условий, 
но все же позволяют оценить основные особенности мезокли- 
мата.

В табл. 94 представлена повторяемость типов погоды в Л е
нинграде в центральные месяцы сезонов утром и днем, а также 
температурный фон, соответствующий выделенным типам.

Осенью и зимой преобладает пасмурная погода (8 ... 10 бал
лов нижнего яруса), суточный ход облачности в эти сезоны не-

Т а б ли ц а  94

Повторяемость (%) типов погоды в Ленинграде в различное время суток

I IV VII X

Тип
погоды р  % t СС Р % t °с р  % t °с р  % t °с

Утро, 8 ч

Я - Т
я -с
я -в

п я -т
П Я - С
п я -в  

П—'т
п -с
П - В

я -т
я - с
Я - В

п я -т
П Я - С  
пя—в 
п—т 
п - с
П - В

10,5 - 1 8 , 2 20,8 0 ,3 28,4 18,3 9 ,6
12,2 - 1 3 , 6 27,5 1,6 23,2 17,4 12,1

1,8 —7,6 2 ,2 1,4 1,1 15,2 1,1
0 ,6 - 8 , 0 2 ,7 3 ,0 5 ,4 17,4 1,8
1,6 - 5 , 5 5,1 2,5 8,0 16,4 7,0
0 ,2 - 5 , 5 0,6 2,3 1,0 15,5 0 ,9

19,1 - 8 , 1 11,8 2 ,4 12,8 15,6 21,6
42,9 - 5 , 1 25,8 1 ,.9 18,0 14,8 40,1
11,1 - 3 , 7 3,5 0 ,7 2,1 15,1 5 ,8

День, 14 ч

8 ,8 - 1 5 , 1 6,3 6,9 6,0 23,4 3,7
16,7 - 1 1 , 9 33,1 7,1 26,9 23,4 14,4

1,8 - 6 , 6 8,5 6 ,0 4,3 19,9 3,8
1,3 - 1 1 , 6 1,8 8,1 7 ,7 22,5 2 ,4
4 ,2 - 7 , 6 11,6 7 ,3 22,2 21,7 12,2
1,2 —2,7 2,8 7,8 4,5 19,0 2 ,7

13,5 - 7 , 8 7,0 5,0 6 ,2 18,5 11,6
43,8 - 4 , 1 22,7 4,3 18,0 17,3 42,3  '

8 ,7 - 2 , 6 6 ,2 3,8 4,2 16,7 6,9

0,7
3 .2
5 .9
3 .2
4 .6
3 .7
3.9  
5,0
6.3

7 .9  
8,0
9.0  
6 ,4
7.0
8.9  
5 ,6
6.1 
7,0

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 95 и 96 буквы T, С, В характеризуют 
ветер: T — тихо (0 . . .  1 м/с), С — слабый ветер (2 . . .  5 м/с), В — ветрено 
(более 5 м/с); буквы Я, ПЯ, П означают состояние нижней облачности: Я — 

сно, ПЯ — полуясно, П  — пасмурно.
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велик. Весной и летом существенно возрастает повторяемость 
малооблачной погоды, которая утром превышает 50% ; в днев
ные часы наблюдается увеличение процента переменной облач
ности за счет развития к середине дня облаков конвективных 
форм. Во все сезоны наибольшую повторяемость имеет ветер 
скоростью 2 .. .  5 м/с.

Хотя один и тот же тип погоды может наблюдаться в воз
душных массах различного происхождения, все же каждому 
типу соответствует определенный термический фон. Так, в ян
варе в утренние часы при тихой ясной погоде температура 
в среднем оказывается около — 18°С, а при ветреной пасмур
ной погоде почти на 15°С выше. Днем различие средних тем
ператур этих типов несколько уменьшается. Летом различие 
средних температур при разных типах погоды в дневные часы 
доходит до 7°С. В переходные сезоны оно не превышает
3 . . .  5°С. 1

^Разность между температурой воздуха в 14 и 8 ч в извест
ной мере характеризует дневной ход температуры при данном 
типе погоды. Максимальные различия утренней и дневной тем
пературы отмечаются во все сезоны в тихую ясную погоду и со
ставляют зимой 3°С, а в остальные сезоны 6 .. .  7°С. В пасмур
ную погоду они, естественно, намного меньше.

Сравнение термических различий между городом и окрест
ностями показывает, что они меняются в зависимости от типа 
погоды, сезона, времени суток и физико-географических усло
вий. ...........................................
/  Так, сопоставление данных станций Лисий Нос и Ленинград, 
И ЦП [18] показывает, что летом в Лисьем Носу сказывается 
влияние вод Финского залива, уменьшающее суточный ход тем
пературы воздуха (табл. 95). Благодаря этому в ночные часы 
температура в Лисьем Носу отличается от температуры воз
духа в Ленинграде лишь на ^десятые доли градуса при всех

Т а б ли ц а  95

Термические различия (°С ) м еж д у  окрестностям и (Л исий  Нос) 
и городом  (Л ен инград , И Д П ) при разны х типах  погоды

Тип
погоды

I VII ' I VII
срок, ч Тип

погоды срок, ч
2 14 2 14 о 14 2 14

Я - Т
я - с
я - в

- 1 , 3
- 0 , 6
- 0 , 7

— 1,4
- 0 , 7
- 0 , 1

- 0 , 3
0 ,2
0 ,6

—2,3
- 1 , 9
- 0 , 7

п - т
П - С
п - в

—0,3
- 0 , 2
- 0 , 2

- 0 , 6
- 0 , 2
- 0 , 2

0,1
0 ,3

- 0 , 2

- 0 , 2
- 0 , 4
- 0 , 3

П Я - Т
п я - с
п я - в

- 1 , 3
- 1 , 4
- 0 , 8

- 1 , 0
- 0 , 8
- 0 , 2

0 ,0
0 ,0
0 ,6

- 2 , 7
— 1,0
- 1 , 5
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типах погоды, вследствие того, что отепляющий эффект города 
и залива ночыо примерно одинаков. Днем же больший прогрев 
воздуха в городе приводит к относительному повышению темпе
ратуры в Ленинграде. В январе, когда залив покрыт льдом и 
высота солнца в полдень едва достигает 10°, т. е. радиационный 
прогрев отсутствует, в Ленинграде теплее, чем в Лисьем Носу 
и ночыо, и днем при всех типах погоды. В среднем зимой раз
ность температур составляет 1,0... 1,5°С в тихую погоду и сни
жается до 0 ,2 ... 0,5 °С в ветреную.

Иной характер имеют термические различия между горо
дом и расположенной к югу от него в аэропорту Пулково стан
цией Ленинград, АМЦ (табл. 96). Летом наблюдается четкий 
суточный ход разностей температуры, противоположный ходу 
разностей между станциями Лисий Нос и Ленинград, ИЦП. 

.В ясные тихие ночи в пригороде оказывается на 3°С холоднее,

Таблица  96

Термические различия (°С ) м еж ду  пригородом (Л ен инград , А М Ц ) 
и городом  (Л енинград , И Ц П ) при разны х типах  погоды

I IV

Тип
погоды срок, ч срок, ч

3 6 12 15 3 6 12 15

я - т —2,1 - 2 , 7 —2,1 - 1 , 7 - 1 , 5 - 1 , 6 - 0 , 4 - 0 , 2
я - с - 1 , 6 - 1 , 3 - 0 , 9 - 0 , 4 - 1 , 7 — 1,5 0 ,4 0 ,4
я - в 0,7 0,1 - 2 , 4 — 1,0 - 0 , 3 — — 1,1

п я - т - 2 , 2 - 0 , 3 - 1 , 3 - 1 , 0 — 1,3 - 1 , 0 - 0 , 1 - 0 , 5
п я - с - 1 , 0 0 ,2 - 0 , 7 - 0 , 2 - 0 , 4 - 0 , 8 - o ; i 0 ,4
п я - в — — - 0 , 7 — — — — - 0 , 3

П - Т - 0 , 8 - 0 , 9 - 0 , 6 —0,6 —0 ,6 - 0 , 8 - 0 , 2 0,0
п - с - 0 , 4 - 0 , 5 —0,4 - 0 , 2 - 0 , 6 - 0 , 5 0 ,2 0 ,2
п - в - 0 , 1 0,1 - 0 , 4 - 0 , 6 — — 1,0 0,9

VII X
Тип

погоды срок, '! срок, ч

3 б 12 15 3 6 12 15

я - т - 2 , 9 - 2 , 3 - 0 , 2 - 0 , 5 — 1,5 - 0 , 5 - 0 , 3 - 0 , 2
я - с - 3 , 0 - 1 , 5 0,0 0,0 — i ,2 - 1 , 3 - 0 , 2 0,2
я - в _ — 1,3 — — — - 0 , 7

п я - т - 2 , 3 - 2 , 0 - 0 , 2 - 0 , 6 - 0 , 8 - 0 , 9 —0,1 - 0 , 3
п я - с - 2 , 1 - 2 , 0 - 0 , 1 - 0 , 3 - 0 , 5 - 1 , 1 0,1 0,1
п я - в — — - 0 , 3 - 1 , 1 — — 0,0 0,1

П - Т - 1 , 1 - 0 , 9 - 0 , 1 0,0 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 1 0,0
П - С - 1 , 2 - 1 , 1 0,3 0,0 - 0 , 4 - 0 , 3 0,1 ОЛ
п - в - 0 , 9 ■—’ 0,6 0,1 - 0 , 8 - 0 , 8 - 0 , 2 0,0
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чем в Ленинграде, а днем различия температуры уменьшаются 
до нуля.

Наименьший ход разностей температуры отмечается в пас
мурную погоду, когда облачность уменьшает суточный ход тем
пературы в городе сильнее, чем в окрестностях. Зимой также 
заметен суточный ход разностей температуры воздуха, ио он 
меньше, чем летом, а в пасмурную погоду, особенно при силь
ном ветре, эти разности малы и суточный ход их выражен не
четко.

На других пригородных станциях, удаленных от Финского 
залива, также холоднее, чем в Ленинграде, величина и суточ
ный ход разностей температуры в сравнении с городом на них 
аналогичны описанным для аэропорта, хотя в зависимости от 
физико-географического положения могут несколько варьиро
вать. Например, разница средних суточных температур между 
станциями Пушкин — Ленинград, ИЦП, во все сезоны в ясную 
тихую погоду составляет 2 . . .  3°С, а при других типах погоды ; 
уменьшается, достигая минимума осенью в пасмурную ветреную 
погоду, когда термические различия практически не прослежи- / 
ваются. " : /

8 .2. Мезоклиматические различия 
районов города

Существенные различия в метеорологическом режиме могут 
наблюдаться и в разных районах города. Д ля изучения особен
ностей пространственного распределения метеорологических 
величин в течение 1975— 1976 гг. были проведены специаль
ные микроклиматические съемки в Ленинграде и его окрест
ностях. Пункты наблюдений выбраны таким образом, чтобы 
можно было выявить основные мезоклиматические особенности 
города (рис. 40). В дни микросъемок наблюдения проводились 
в утренние, околополуденные и предвечерние часы, что позво
лило уточнить изменение распределения величин во времени. 
Всего было проведено 34 серии (дня) микросъемок в разные 
сезоны при различной погоде.

Погодные условия были разбиты на четыре типа, которые 
определялись по сочетанию облачности и ветра, наблюдаемых 
на базовой точке (И Ц П ):
. тип I — ясно, тихо (ветер менее 3 м /с ); 

тип II — пасмурно, тихо; 
тип III — ясно, ветрено (ветер 3 м/с и более); 
тип IV — пасмурно, ветрено.
Во время микросъемок измерялись температура и относи

тельная влажность воздуха на высоте 1,5 м, ветер на высоте 
2 м. В нескольких сериях съемок на ограниченном числе точек
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(пять—семь пунктов) проводились такж е актинометрические 
наблюдения.

Данные актинометрических съемок показывают, что в го
роде по сравнению с окрестностями имеет место ослабление 
как прямой, так и суммарной радиации. Существенных разли-

Рис. 40. Схема м икроклиматической сети в Л енинграде.
J — опорный пункт наблюдений (ИЦП), 2  —  метеостанции, 3  —  эпизо
дические посты, 4  —  посты контроля за загрязнением атмосферы, 5 — 
границы города.

чий интенсивности рассеянной радиации между городом и при
городами в ясную солнечную погоду отмечено не было. В пас
мурную погоду при сплошной облачности нижнего яруса к под
стилающей поверхности приходит лишь рассеянная радиация* 
причем интенсивность ее в центральных районах города оказы
вается существенно меньше, чем в окрестностях.

Наиболее полно по результатам микросъемок можно оце
нить особенности распределения температуры и относительной 
влажности воздуха при разных типах погоды в различные се
зоны.
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Для того чтобы результаты микросъемок были сопоставимы, 
рассмотрены не абсолютные значения метеорологических вели
чии, а разности отсчетов на точках наблюдений и на базовой 
точке — Информационный центр погоды (И Ц П ). Это позволяет 
обобщать данные нескольких съемок, проведенных в один и 
тот же сезон при одинаковых типах погоды, так как распреде-

Рис. 41. С редние термические различия (СС ).
Лето, день, тип погоды —тип I.

ленне очагов пониженных и повышенных значений метеовели
чин оказалось подобным на разном фоне их абсолютных зна
чений.

Летом велика повторяемость ясной тихой погоды, поэтому 
большая часть летиих микросъемок пришлась на погоду типа I. 
Все съемки при этом типе за 9 и 10 ч объединены в утреннюю 
группу (10 съемок), за сроки с 12 до 15 ч — в дневную 
(20 съемок), за 17, 18 ч — в предвечернюю (11 съемок). Утром 
и днем в ясную, тихую погоду над центральным районом города 
прослеживается небольшой очаг тепла, а вдоль побережья Фин
ского залива проходит полоса холода (рис. 41). В удаленных
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от залива пригородах температура несколько ниже, чем на ба
зовой точке (И Ц П ). Таким образом, поздним утром и днем при 
погоде типа I центральная часть города оказывается на 2 . . .  3°С 
теплее побережья Финского залива, на температуру которого 
водные массы оказывают охлаждающее влияние, и на

Лето, день, тип погоды —тип I.

1,0... 1,5 °С теплее остальных пригородов. К 16... 17 ч эти кон
трасты уменьшаются. Относительная влажность в центре города 
в течение всего дня остается на 15... 20%  ниже, чем в приго
родах (рис. 42). Лишь в районе ст. Токсово, расположенной на 
возвышенности, относительная влажность близка к наблюдае
мой на территории города.

В отдельные дни летних микросъемок при погоде типа I рас
пределение очагов повышенной и пониженной температуры 
и относительной влажности воздуха, а такж е их интенсивность 
могут несколько варьировать, но основные особенности полей 
этих величин сохраняются. Наибольшие термические разли
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чия_между центром города и пригородами, составляющие
6 . . . /  °С. отмечались в ряде случаев с 12 до 15 ч.

При пасмурной тихой погоде контрасты температур гораздо 
меньше. Суточный ход этих контрастов практически не просле
живается, поэтому данные микросъемок за разные сроки можно 
осредпить и получить обобщенную картину температурных раз-

Рис. 43. С редние термические различия (еС ). 
Лето, тип погоды— тип II.

личнй (рис. 43). Центральная часть города оказалась в среднем 
на полградуса теплее окраинных районов и на 1,0... 1,5°С теп
лее пригородов. В городе пониженный фон температуры наблю
дается в районах, прилегающих к Финскому заливу, который 
оказывает охлаждающее влияние в дневную половину суток. 
Осредненная по всем срокам карта распределения относительной 
влажности (рис. 44) показывает, что в центральных районах го
рода, как и при ясной погоде, располагается очаг пониженной 
влажности воздуха, а область более влажного воздуха'— на 
северном побережье Финского залива.
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В ветреную малооблачную погоду (тип III) конфигурация и 
положение очагов тепла и холода, пониженной и повышенной 
относительной влажности несколько изменяются. Так, напри
мер, 24 июня 1975 г., когда Ленинград располагался в теплом 
секторе циклона в зоне устойчивых южных и юго-западных 
ветров, очаг тепла сместился к северо-востоку, а относительно

Рис. 44. С редние различия относительной влаж ности  воз
ду х а  (% )

Лето, тип погоды —тип II.

прохладный воздух распространился на юго-западную и северо- 
западную части города и на северное побережье Финского за
лива. Соответственно деформировались очаги пониженной и 
повышенной относительной влажности.

Зимой преобладает пасмурная тихая погода (тип II) . 
По данным микросъемок, при этом типе погоды суточный ход 
контрастов температуры не выражен. Наиболее теплой остается 
центральная часть города, температура которой на 1,5... 2°С 
выше, чем в окраинных районах, и на 3 . . .  4°С выше темпера
туры окрестностей.
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В ясную тихую погоду (тип I) горизонтальные контрасты 
температур город — пригород могут достигать больших значе
ний, особенно в ночные и утренние часы. Так, в конце декабря 
1978 г., когда район Ленинграда находился в области антицик
лона под воздействием арктических воздушных масс, темпера-

Рис. 45. Термические различия (СС ).
Зима, утро, тип погоды — тип I.

тура воздуха в окрестностях в ночные и утренние часы была на
8 . . .  12 °С ниже, чем в центре города. В аналогичной ситуации 
при антициклонической погоде были проведены микросъемки 
24 февраля 1978 г. В 9 ч утра в центре города было на 5 . . .  6°С 
теплее, чем на его окраине, и на 10. . .  12°С теплее, чем в при
городе (рис. 45).  Днем ветер несколько усилился; хотя на вы
соте 2 м скорость его не превышала 1 . . .  2 м/с, на уровне 25 м 
скорость южного потока достигала 5 . . .  7 м/с. Это привело 
к сглаживанию температурных контрастов, которые к 17 ч 
уменьшились до 1. . .  2°С, и смещению значительно ослаблен
ного очага тепла на 2 . . .  3 км к северу. Этому очагу тепла соот
ветствовала область пониженной относительной влажности.
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В ветреную погоду перемешивание воздуха приводит 
к уменьшению температурных различий и сглаживанию их су
точного хода (особенно прн наличии облачности). Слабый очаг 
тепла и в этих условиях прослеживается над городом, несколько 
смещаясь в подветреную сторону. Поле ветра в городе дефор
мируется в зависимости от микроклиматических условий каж 
дой точки, скорость ветра, как правило, уменьшается на
3 0 ... 50 %.

Осенью в Ленинграде, как и зимой, преобладает пасмурная 
погода. Результаты наблюдений показали, что дневной ход тем
пературы и относительной влажности воздуха прн погоде 
типа II не выражен, контрасты температуры и влажности малы 
и распределяются во всех случаях аналогично: центр города 
примерно на 1 °С теплее окраинных районов и пригородов, а от
носительная влажность в городе ниже, чем в окрестностях всего 
на несколько процентов. Результаты осенних съемок при ясной 
ветреной погоде (тип III) показывают, что из-за перемешнва: 
ния воздуха различия температуры город— окрестности умедь- 
шаются и составляют в этот сезон доли градуса.

В весенний сезон контрасты температуры в среднем невелики 
и ход их в течение дня не является достаточно четким.-В днев
ные часы прослеживается пониженный фон температуры на бе
регах Финского залива. При слабом ветре на высоте 2 м очаг 
тепла над городом смещается по направлению потоков на вы
соте 25 м. Так, например, при юго-западном ветре очаг тепла 
оказывается сдвинутым к северо-востоку, а при северо-восточ
ном — соответственно в противоположном направлении.

Таким образом, в течение всего года в приземном слое воз
духа над городом существует очаг тепла, интенсивность кото
рого определяется конкретными погодными условиями. Н аи
больших значений контрасты температуры достигают в тихую 
ясную погоду. Зимой остров тепла выражен лучше, чем в дру- 
гие сезоны. Относительная влажность в городе, как правило, 
несколько понижена. Под действием воздушных течений очаги 
тепла и пониженной влажности смещаются в подветреную 
сторону.

Осадки по территории города и окрестностей распреде
ляются, как правило, неравномерно. Д ля Ленинграда деталь
ное исследование особенностей режима осадков приведено в ра
боте О. А. Дроздова и Ц. А. Швер [32], где показано, что на 
распределении осадков сказывается сочетание воздействия са
мого города и особенностей его расположения в устье Невы и 
на побережье Финского залива. Это влияние обостряется еще 
и в связи с тем, что в течение всего года здесь адвективные 
осадки преобладают над местными конвективными. Количество 
осадков, выпадающих в разных частях города и окрестностях, 
существенно различается. В городе были выделены его север
ная, южная и западная части, в окрестностях'— побережье Фин
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ского залива и более континентальная часть (северная, восточ
ная и ю ж ная).

Сравнение, проведенное по средним многолетним данным, 
показывает, что в северной части города (Ленинград, Лесной) 
и в северной зоне окрестностей (Левашово) осадков выпадает 
больше, чем в центре (Ленинград, ИЦП) па 11 и 21%  соот
ветственно (табл. 97). В устье Ыевы (Н евская), на побережье 
Финского залива, а такж е на южной окраине города (Фарфо- 
ровский пост), наоборот,

Т а б ли ц а  97

Разн ость (% )  м еж ду  количеством осадков 
н а  окраи нах  и в окрестностях и центром 

го р о да  (Л ен инград , И Ц П )

Местоположение Год IV-X XI—III

О краина —  Л ен ин
град , И Ц П

II 10 14северная
ю ж ная —6 - 6 —6
зап ад н ая - 6 - 3 - 1 3

О крестности —  Л е 
нинград, И Ц П

- 7 - 1 0зап ад н ая —8
северная 20 21 19
восточная 1 1 1

—2 _9 - 2
ю ж ная - 1 3 - 9

7 7 7

осадков выпадает меньше, 
чем в центре (на 5 ...
7 % )- В южных пригоро
дах в районе Пулковских 
высот количество осад
ков примерно такое лее, 
как и в центральной ча
сти города, а далее на 
юг, на границе Ордовик
ского плато превышает 
его на 7 . . .  8 % . Таким 
образом, в среднем за 
год различие меледу коли
чеством осадков в север
ной и южной частях го
рода составляет 16%.

Суточный ход осадков 
такж е существенно зави
сит от местоположения 
пункта. Так, например, 
на станциях Пушкин, Л и
сий Нос и Невская увеличение количества осадков наблюдается 
от 12 до 15 ч, а на станциях Ленинград, ИЦП и Кронштадт — 
от 15 до 18 ч. По-видпмому, влияние города проявляется в сдвиге 
дневного максимума осадков на более поздние часы.

Особенно неоднородно по территории, в том числе и города, 
распределение ливневых осадков. Например, во время ливня 
днем 27 июля 1979 г. на ст. Ленинград, И Ц П  выпало 34 мм 
осадков, на ст. Невская — 40 мм, а на станциях Фарфоровский 
пост и Ленинград, АМЦ осадков вообще не было.

Снег на территории города такж е в ряде случаев выпадает 
неравномерно. Д ля получения данных о свежевыпавшем снеге 
были организованы с осени 1965 г. специальные наблюдения 
в разных районах города. В каждом пункте наблюдений изме
рение высоты слоя выпавшего снега производится дважды 
в сутки с помощью специального снегомерного планшета. Д ан
ные этих наблюдений используются для более рационального 
распределения снегоуборочного транспорта и оценки объема 
выполняемых работ, а такж е для режимных обобщений.
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Среднее число дней с выпадением снега по данным 14-лет
него ряда наблюдений снегомерных постов представлено 
в табл. 98.

Таблица  98

Число дней с вы падением  снега
Месяц X XI XII I II Ш  IV X -IV

Ч исло дней . . .  1 10 18 18 16 10 3 76

Более половины случаев приходится на слабые снегопады, 
при которых высота слоя выпавшего за сутки снега не превы
шает двух сантиметров (табл. 99).

Т аблица  99
П овторяем ость (% )  градаций  вы соты  вы павш его з а  сутки снега 

(осреднеины е по городу  данны е снегомерных постов)
В ы сота снега, см о to о КЗ о 4 , 1 . . .  6 , 0 6 , 1 . . .  10,0
С реднее число

дней з а  зиму 4 5 ,8  14,9 6 ,6 5 ,7
П овторяем ость, % 6 0 ,3  19,6 8 ,6 7 ,4

В ы сота снега, см о о £ % о > 2 0 В сего
Среднее число
дней з а  зим у . . . 1 ,9  1 ,0 0 ,2 76,1
П овторяем ость, % 2 ,5  1 ,3 0 ,3 100

Материалы наблюдений над высотой свежевыпавшего снега 
показывают, что число случаев, когда снег выпадал во всех рай
онах, составляет менее половины (около 40% ) общего числа 
дней со снегом. Нередко высота выпавшего в разных районах 
снега оказывается различной. При сильных снегопадах эта раз
ница доходит до 10... 14 см. При этом более заснеженными, 
как правило, оказываются южные и юго-восточные районы го
рода.

За  период наблюдений на сети снегомерных постов (с 1965 г.) 
наибольшая толщина выпавшего за сутки слоя снега была за 
регистрирована 31 декабря 1974 г. и составила по городу в сред
нем 23 см (в южной части Ленинграда этот снегопад образо
вал слой толщиной 29 см). По вероятностным оценкам такие 
снегопады возможны в Ленинграде один раз в 10... 15 лет.

8.3. Микроклиматические особенности районов 
новой застройки и зеленых массивов города

Наряду с мезоклиматическими различиями между городом и 
пригородом и между крупными районами города имеют место 
и микроклиматические различия метеорологических величин
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между площадью и сквером, берегом водоема и улицей, между 
улицами разной ширины и ориентации и т. д. Такие различия, 
как правило, прослеживаются лишь в приземном слое воздуха 
толщиной несколько метров или несколько десятков метров, но 
могут в этом слое быть существенными.

Весьма наглядными в этом плане являются результаты мик
роклиматических наблюдений, проведенных в 1965— 1966 гг. ле
нинградскими метеорологами под руководством Р. М. Корона- 
товой и Е. Н. Романовой. Результаты этих наблюдений пока
зывают, что летом в малооблачную погоду разность температур 
на освещенной и теневой сторонах улиц достигает днем 5°С. 
При поливе улиц относительная влажность возрастает иа
3 0 ... 40 %- Скорость ветра на подветренной стороне улиц может 
быть в два-трн раза меньше, чем на наветренной.

Микроклиматические особенности районов свободной за
стройки. В Ленинграде ведутся большие строительные работы 
как в центре города, так и в новых районах. Получившая в на
стоящее время широкое распространение в районах новостроек 
свободная застройка создает нередко в жилых кварталах сквоз
ное проветривание (гипервентиляцию). Особенно сильные 
сквозняки возникают в тех случаях, когда группировки домов 
ориентированы таким образом, что господствующие ветры мо
гут свободно проникать в глубь жилых территорий через фрон
тальные и торцовые разрывы между зданиями. Своеобразный 
микроклимат создается иа участках застройки, расположенных 
на краю города. Здания на таких участках являются как бы 
«ветроломными», и здесь скорости ветра оказываются несколько 
большими, чем во внутренних районах города.

В одном из таких элементов застройки в северной части 
Ленинграда летом 1966 г. были организованы микроклиматиче
ские наблюдения, результаты которых описаны в [20]. В рай
оне застройки было выбрано 12 пунктов наблюдений с таким 
расчетом, чтобы охватить возможные микроклиматические раз
личия в температуре и влажности воздуха, скорости ветра в преде
лах микросъемок. В качестве контрольной для сравнения исполь
зовалась точка, расположенная за пределами городской застройки 
на расстоянии около одного километра от домов. Полученные 
при микросъемках данные по ветровому режиму в районе 
застройки позволили выявить ряд особенностей поля ветра. В жи
лом массиве в условиях свободной застройки без зеленых на
саждений в среднем по территории не наблюдается существен
ное снижение скорости ветра. В ряде случаев, наоборот, отме
чается его усиление по сравнению с невозмущенным потоком. 
Отношение скорости ветра на точках к скорости невозмущен
ного потока (коэффициент К)  оказывается максимальным 
(1 ,2 ... 1,5) на торцовых разрывах между зданиями, где проис

ходит сильное сужение потока.
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Вдоль фасадов зданнй ветровые характеристики меняются 
следующим образом. При перпендикулярных к фасаду ветрах 
воздушный поток поворачивает вблизи здания на 90°, т. е. на
правляется вдоль фасада. При этом модуль скорости сущест
венно не меняется { К =  1). При ветрах, дующих вдоль фасада, 
скорости ветра несколько увеличены (/С = 1 ,1 ... 1,2), направле
ние ветра всегда совпадает с основным.

В центральной части застройки ветровые характеристики 
весьма изменчивы как по величине, так и по направлению.

Съемки показали, что наличие древесно-кустарниковой ра
стительности у фасада здания снижает скорость ветра на
25 ... 35 % в центральной части фасада и на 2 0 ... 25 % на тор
цовом разрыве. Эти данные показывают, что под влиянием зе
леных насаждений микроклиматические условия в нижнем слое 
воздуха улучшаются.

Меняется в районе застройки такж е режим температуры и 
влажности. В малооблачные летние дни температура воздуха 
на открытых участках застройки примерно на 1,5... 2,0 °С выше, 
чем вне городской застройки, а температура на солнечной сто
роне около здания при отсутствии зеленых насаждений при
мерно на 1 °С выше, чем на теневой. В дни с переменной облач
ностью эти различия оказались примерно в два раза меньше. 
Наличие древесной и кустарниковой растительности вдоль фа
сада сглаживает различие между температурами воздуха возле 
освещенной солнцем и теневой стороной зданнй.

Различия влажности воздуха на разных участках застройки 
имеют место лишь в малооблачную погоду, когда на покрытых 
растительностью местах относительная влажность на 5 . . .  10% 
выше, чем на других участках застройки.

Таким образом, в районе застройки создается своеобразный 
микроклиматический режим.

Влияние зеленых насаждений на микроклимат. Существен
ное влияние на микроклимат города оказывают зеленые насаж 
дения. Уже упоминалось о благотворном влиянии зеленых на
саждений в районах свободной застройки.

Зеленые насаждения влияют на радиационный баланс и ско
рость ветра, на режим температуры и влажности приземного 
слоя воздуха, на его аэрозольный состав.

Особенно велики температурные различия между озеленен
ными и неозелененными районами города в южных областях 
страны, но и в Ленинграде они могут быть довольно существен
ными.

Влияние зеленых насаждений определяется как их пло
щадью, так и плотностью (полнотой). Наибольшее влияние на 
микроклиматический режим оказывают насаждения с сомкну
тыми кронами, полнота которых составляет 1,0... 0,9, мень
ш ее— с ажурными кронами (полнота 0 ,8 ... 0,7) н наиболее 
слабое — со сквозными кронами (полнота не более 0,6).
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Так, по данным Г. Ю. Березкиной, исследовавшей микрокли
матическое влпяпне зеленых насалсдений [12], в Ленинграде 
наибольшие различия температуры воздуха в зеленых насаж
дениях и в застройке наблюдаются летом при ясной тихой по
годе в околополудепные часы. В это время температура воздуха 
в насаждениях полнотой 1,0... 0,9 на 2 ,0 ... 2,5 °С ниже, чем на 
псозелененных улицах; при полноте 0 ,8 ... 0,7 разница темпера
туры составляет 1,5 °С, а при сквозных насаждениях различия 
температуры воздуха не превышают 0 ,5°С.

Относительная влажность в зеленых насаждениях выше, чем 
в застройке, а скорость ветра понижена (особенно существенно 
в больших зеленых массивах с плотными насаждениями).

Зеленые насаждения улучшают комфортное состояние чело
века. В Ленинграде комф’ортные условия формируются в масси
вах, площадь которых достигает 5 . . .  8 га; влияние малых по 
площади массивов проявляется слабо.



9. З А Г Р Я З Н Е Н И Е  В О З Д У Ш Н О Г О
И В О Д Н О Г О  Б А С С Е Й Н О В  Г О Р О Д А

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, 
чрезвычайно сложное и многогранное вообще, еще более услож
няется в условиях большого города. Наиболее серьезные изме
нения в состоянии природной среды происходят прежде всего 
здесь. И это закономерно, так как именно в городах особенно 
высока степень концентрации промышленности и транспорта — 
тех отраслей человеческой деятельности, которые сопровож
даются вредными выбросами в окружающую человека среду.

Воздушный и водный бассейны как города, так и его при
городов загрязняются промышленными выбросами, отходами 
сгорания топлива электростанций, выхлопными газами автомо
билей, в различной степени очищенными промышленными и 
хозяйственно-бытовыми сточными водами, ядохимикатами, 
твердыми отбросами.

Проблема чистого воздуха и чистой воды в таком, как Л е
нинград, многомиллионном городе—-одна из самых сложных 
проблем современности.

9.1. Антропогенное воздействие 
на воздушный бассейн

Среди загрязняющих атмосферу города веществ основными яв
ляются окислы серы и азота, окись углерода, содержащиеся 
в выбросах теплоэлектростанций, промышленных и отопитель
ных котельных города, химических предприятий, заводов цветной 
металлургии. Двуокись серы образуется при сжигании ископае
мого топлива и при плавке руд, содержащих серу; Количество 
поступающего в воздух сернистого ангидрида при сгорании топ
лива зависит от его вида и качества. Так, высококачественные 
кузнецкие угли содержат всего 0,4%  серы, кизеловские — 5 %, 
эстонские сланцы — 1,5 %, мазуты — от 0,5 до 3,5 %.

Основными источниками загрязнения атмосферы города 
окислами азота являются тепловые электростанции, выбросы 
которых составляют более 70 % общего количества окислов
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азота, выбрасываемых всеми предприятиями города, заводы хи
мической и нефтехимической промышленности.

Значительный вклад в загрязнение городского воздуха окис
лами азота вносит автотранспорт. Содержание окислов азота 
в выхлопных газах автомобилей резко возрастает при движении 
с повышенной скоростью и особенно при ускорении движения..

Помимо газовых загрязнений в выбросах промышленности 
содержится большое количество взвешенных твердых частиц; 
они определяют запыленность в городе приземного слоя воз
духа.

Степень загрязнения городского воздуха вредными вещест
вами зависит от высоты источников загрязнения, параметров 
выброса, режима работы предприятий, эффективности имею
щихся газоочистных сооружений, качества используемого топ
лива и др. Большую роль в изменении уровня загрязнения иг
рают метеорологические условия.

В Ленинграде контроль за состоянием загрязнения воздуха 
проводится с 1968 г. На основе данных наблюдении были рас
считаны нормированные значения средних и максимальных кон
центраций примесей для шести постов наблюдения, расположен
ных в разных районах города. Нормирование выполнено по от
ношению к значению концентраций примесей на опорном посту 
при метеостанции Ленинград, ИЦП (табл. 100).
е

Т а б ли ц а  100

Распределение по городу средних и максимальных нормированных значений
концентраций примесей

Концентрация примесей

Номер Местоположение
поста

средняя максимальная

пыль so , со N0 пыль s o 2 с о N0

1
(опорный

Северо-западная 
часть города

1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

пункт)
2

3

11

Западная часть 
города 

Юго-западная 
часть города 

Центральная часть 
города

2 ,0

2 ,0

3.0
2 .0  
3 ,0

1 ,6

1 ,0

1.3
1.4  
1,6

1 ,0

1 ,1

1 ,0
1 ,0
1 ,1

1,4

1 ,6

2 ,0
2 ,0
1 ,6

1,5

0 ,7

1 ,8
0,9
0 ,9

0 ,8

0 ,9

1 ,0
0 ,9
0 ,9

0,9

0 ,9

0 ,9
0 ,9
0 ,8

0 ,4

1,4

1,2
0 ,7
0 ,5

Из таблицы видно, что вредными примесями наиболее за
грязнен воздух над центральным районом города. Средние кон
центрации пыли здесь в три раза, двуокиси азота в полтора- 
два раза, а сернистого газа в 1,3... 1,6 раза больше, чем на
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^мес/ЗЪэЗ

ла)
1,2

0,8

опорном пункте. Б  этом же районезарегистрированы и макси
мальные концентрации пыли, что обусловлено более плотной заст
ройкой жилых кварталов, расположением здесь основных м а
гистралей с интенсивным движением транспорта. Такому рас

пределению загрязняю
щих веществ способствует 
такж е формирование в 
централы-шй части города 
так называемого «острова 
тепла», в результате чего 
создается циркуляция, на
правленная от окраин к 
центру, особенно замет
ная при слабых ветрах.

Средний уровень за 
грязнения сернистым га
зом во всех районах го
рода выше, чем на опор
ном пункте, расположен
ном в северо-западной 
части города.

Годовой ход уровня 
загрязнения воздуха го
рода можно проследить по 
графикам (рис. 46), по
строенным на основании 
данных наблюдений за пе
риод 1973— 1977 гг. На 
рисунке представлены 
средние месячные значе
ния концентраций, норми
рованные по отношению 
к средним годовым кон
центрациям (<7мес/<?год) • 

Из-за большого числа 
факторов, определяющих 
содержание вредных при
месей в воздухе, не все
гда удается достаточно

Рис. 46. Годовой х од  уровня загрязнения 
воздуха.
а  — пыль, б  —  сернистый газ, в  — окись угле
рода, г  — двуокись азота.

полно выявить причины изменения уровня загрязнения воздуха 
в течение года.

Наиболее четко прослеживается годовой ход загрязнения 
воздушного бассейна Ленинграда сернистым газом — максимум 
в холодный период, минимум в теплый. Снижение уровня со
держания в воздухе данной примеси в теплый период связано 
с уменьшением количества жидкого и твердого топлива, сжи
гаемого теплоэнергетическими предприятиями в связи с оконча
нием отопптелы-гого сезона.
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Наибольшая запыленность воздуха наблюдается весной. Это 
объясняется тем, что отопительный сезон еще не кончился и 
к выбросам пыли от энергетических объектов, которые по-преж
нему велики, добавляется пыль, поднимающаяся с высыхающих 
после схода снега оголенных поверхностей почвы.

Загрязнение воздуха окнсыо углерода связано в основном 
с выбросами теплоэнергетических предприятий и автотранс
порта. Уменьшение выбросов ТЭЦ и котельных в летний период 
сопровождается увеличением выбросов автотранспортом, так 
как количество автомашин летом резко возрастает; в холодный 
период наблюдается обратный процесс.

Таким образом, чередованием интенсивности работы источ- 
\ ников выбросов окиси углерода и объясняется сглаженный го- 
;сдР10_й ход содержания окиси углерода.

• Различные метеорологические условия по-разному влияют 
на уровень загрязнения воздуха вредными примесями. В зави
симости от условии погоды концентрации вредных веществ 
в воздухе могут изменяться в десятки и даж е сотни раз.

Так, например, при интенсивном турбулентном перемешива
нии слоев воздуха выбросы от высоких источников загрязняют 
приземный воздушный слой и в то же время создаются условия, 
способствующие рассеиванию примесей от низких источников и 
таким образом очищению нижних слоев воздуха.

Основными метеорологическими параметрами, оказываю
щими влияние на рассеяние примесей, являются скорость и на
правление ветра, вертикальное распределение температуры воз
духа (стратификация), туманы, осадки.

Зависимость, установленная между концентрацией примесей 
и скоростью ветра, дает два максимума: при скоростях ветрах 
0 . . .  1 и 3 . . .  6 м/с. Максимум при ветре 0 . . .  1 м/с можно объяс
нить выбросами от низких источников, при ветре 3 . . .  6 м/с — от- 
высоких источников. Д ля Ленинграда наибольшая повторяе
мость неблагоприятных скоростей ветра наблюдается в зимний 
период.

Наряду с ветром важнейшей характеристикой, определяю
щей условия распространения примесей, является вертикальное 
распределение температуры воздуха. Наличие слоев темпера
турных инверсий (слоев, в которых температура с высотой ра
стет) препятствует вертикальному перемешиванию воздуха. При 
этом ограничивается объем воздуха, в который поступают при
меси, содержащиеся в различных выбросах, и загрязнение уси
ливается. Инверсии могут начинаться непосредственно у под
стилающей поверхности (приземные инверсии) или с некоторой 
высоты (приподнятые инверсии) . Влияние инверсий на концент
рацию выбросов зависит от характера источника выбросов, вида 
инверсии, скорости ветра. |П ри наличии приземных инверсий 
обычно создаются условия, неблагоприятные для рассеяния 
примесей от низких 'и  неорганизованных источников. Прнпод-
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нятые инверсии способствуют формированию повышенных уров
ней загрязнения воздуха вредными примесями от высоких 
источников.

На рис. 47 представлены повторяемости приземных и при
поднятых инверсий в течение года, вычисленные по данным 
аэрологической станции Воейково за 10 лет (с 1959 по 1968 г.). 
Общее число наблюдений за этот период составило 14 568, нз 
них 11 376 случаев с инверсиями (78 %).

Приземные инверсии составляют 36 % всех наблюдений 
(почти половину всех случаев инверсий). Мощность приземных 
инверсий колеблется от нескольких десятков метров до 2 км. 
Наибольшая мощность приземных инверсий наблюдается в зим

нее время при «слиянии» 
инверсий оседания с ра
диационными приземны
ми инверсиями. В этих 
случаях мощность при
земных инверсий может 
достигать 2,5 км и более.

Приземные инверсии 
образуются, как правило, 
в ночные часы, когда ве
лико радиационное выхо
лаживание подстилающей 
поверхности и нижних 
слоев воздуха, и разру
шаются днем. Поэтому 
хорошо заметен суточный 

ход повторяемости приземных инверсий с максимумом ночыо 
и утром и минимумом во второй половине дня. В зимние месяцы 
дневной прогрев невелик и суточный ход инверсий выражен 
слабее, чем летом.

Таким образом, летом в утренние часы метеорологические 
условия могут способствовать повышению уровня загрязнения 
воздуха от низких и неорганизованных источников.

Приподнятые инверсии встречаются несколько чаще, чем 
приземные (45 % общего количества наблюдений). Годовой ход 
повторяемости приподнятых инверсий противоположен ходу по
вторяемости приземных инверсий; чаще всего они наблюдаются 
в холодное^ время года. Нижняя граница приподнятых инверсий 
в холодный сезон располагается преимущественно на высотах 
0,26... 1,0 км, в теплый период — в слое 1,01... 2,0 км.

Суточный ход приподнятых инверсий такж е прослеживается 
довольно четко. В любое время года наибольшая повторяемость 
приподнятых инверсий наблюдается в утренние и дневные часы.

, Скорость ветра такж е увеличивается днем, поэтому воздух мо
жет быть наиболее загрязнен выбросами от высоких источников 
в дневные часы суток.

176

р%

п\ I I I I__1 I I -I__ I__ I__ I
и II IV VI VIII X XII

Ри с. 47. П овторяем ость Р  инверсий 
(в % общ его числа наблю дений).
1 — приземные, 2 — приподнятые.

/



Уровень загрязнения воздуха зависит такж е от наличия раз
личных метеорологических явлений. Наиболее существенно 
влияние туманов и осадков.

При образовании туманов увеличивается опасность загряз
нения воздуха. По данным А. М. Царева [91], повышение 
уровня загрязнения воздушного бассейна города фенолом при
Ту 7nHofX пабл1°Дается в 62 % случаев, сернистым газом — 
в /У % случаев, двуокисью азота — в 71%  случаев. Влияние 
туманов на концентрацию и распределение примесей в воздухе 
весьма сложно. При туманах происходит качественное измене
ние состава примесей. Растворение в каплях тумана наиболее 
распространенного загрязнителя воздуха — сернистого газа — 
приводит к образованию аэрозоля сернистой кислоты и к ча
стичному окислению его в более токсичную серную кислоту. 
В каждом случае играют роль и другие дополнительные ф ак
торы, такие, как величина выбросов, направление и скорость 
ветра, наличие инверсий температуры, их продолжительность 
п интенсивность.

При выпадении осадков, наоборот, наблюдаются условия 
благоприятные для очищения воздуха от большинства вредных 
примесеи. Обычно после выпадения осадков в течение несколь
ких часов сохраняется относительно пониженное содержание 
примесеи в воздухе.

Наиболее высокие уровни загрязнения формируются при со
четании штилевых условий с туманами и инверсиями. По дан- 
/rm V \ * ^ aPeBa [91]. в Ленинграде большинство туманов

Л) наблюдаются при штиле и скорости ветра до 2 м/с, 
а 50 /о случаев туманов приходится на дни с приподнятыми или 
приземными инверсиями.

Сочетание приземных инверсий со слабыми ветрами, спо
собствующее повышению уровня загрязнения, в среднем за год 
встречается в Ленинграде в 6 . . .  8%  случаев (табл. 101).

Таблица  101

Срок 
наблюдения, ч I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

9 6 6 7 9 О 2 6 4 15 22 8 815 8 1 и и 0 0 1 0 0 I 4 7

Благоприятными условиями для формирования высоких 
уровней загрязнения являются сочетания приподнятых инверсий* 
со скоростью ветра 5 . . .  6 м/с. Эти условия встречаются в сред
нем в 10% случаев, в отдельные месяцы до 14% (табл. 102).
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Таблица 102

Повторяемость (%) приподнятых инверсий при скорости ветра 5... 6 м/с

Срок 
наблюде
ния, ч

I н ш IV V VI VII VIII IX X XI XII

9 1! 13 13 9 8 12 9 11 6 11 14 16
15 14 18 15 17 11 7 11 9 8 20 13 1Ь

З а  все 
сроки

12 14 11 9 7 7 6 7 6 13 13 14-

При возникновении неблагоприятной метеорологической обг 
становки в городе может создаваться опасность сильного за
грязнения воздуха в его жилых районах. В связи с этим 
в Ленинграде начиная с 1975 г. около 50 наиболее крупных пред
приятий обеспечивается прогнозами метеоусловий, опасных для 
загрязнения воздуха. На этих предприятиях в период действия 
прогноза проводятся мероприятия, направленные на сокраще
ние выбросов в атмосферу, по специально составленным и со
гласованным с Госкомгидрометом и Санитарно-эпидемиологи- 
ческой службой города планам.

Прогнозирование загрязнения воздуха в городе основывается 
на использовании зависимостей между уровнем концентраций 
вредных веществ и метеорологическими явлениями. Д ля выявле
ния таких зависимостей рассчитывалась обобщенная характе
ристика загрязнения в целом по городу — параметр Р,  показы
вающий, какая часть из измеренных за день концентраций пре
вышает среднюю за сезон величину более чем в полтора раза. 
Эта величина в меньшей степени зависит от режима выбросов 
и в основном определяется метеорологическими условиями.

Д ля анализа влияния синоптических процессов на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха были выбраны даты, в ко
торые Ленинградское бюро погоды передавало штормовые пре
дупреждения предприятиям Ленинграда, являющимся наиболее 
крупными загрязнителями воздушного бассейна города. Исполь
зовались данные с 1975 по 1977 г.

Для анализируемых случаев был рассчитан суммарный па
раметр Р  по четырем рассматриваемым примесям вместе в це
лом по городу. Были выбраны 42 случая с относительно высо
ким уровнем загрязнения (Р > 0 ,2 0 ) . Они, в свою очередь, были 
объединены по синоптическим ситуациям, которые создали усло
вия, способствующие формированию повышенного загрязнения 
атмосферы.

Из табл. 103 видно, что высокий уровень загрязнения воз
духа в большинстве случаев (33 из 42) имел место при анти-
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Х арактеристика загрязнен ия  во здуха  при различны х 
синоптических условиях

Таблица Ш

Ситуация Среднее 
значение Р Число случаев

Ц ентральны е и периф е 0 ,2 8 14
рийные части антицик
лонов
Гребень 0 ,3 3 19
Л о ж б и н а 0 ,2 9 4
Ц ентр и периферия 0 ,2 6 5
циклона

циклонической ситуации — центральные и периферийные части 
-антициклонов и осп гребней.

Результаты анализа подтвердили сделанный ранее вывод 
о слабом уровне загрязнения воздуха в циклонах и ложбинах.

приведенных данных следует, что только в девяти случаях 
из 42 высокий уровень загрязнения воздуха наблюдался при 
циклонической ситуации.

9.2. Антропогенное воздействие 
на водный бассейн

Исторический парадокс в использовании вод человеком со
стоит в том, что человек, основывая свои поселения на берегах 
водоемов, для того чтобы иметь чистую воду для хозяйствен
ных нужд одновременно на протяжении долгих лет сбрасывает 
в водоемы различные отходы, сознательно делая их приемни
ком сточных вод, считая, что вода унесет все. Поэтому к на
стоящему времени загрязнение вод получило широкое распро
странение. 1 1

Одним из главных загрязнителей водной среды является 
нефть и нефтепродукты, которые характеризуются сложным со
ставом и состоят из большого количества разнообразных угле
водородных соединений (каждое из которых может рассматри
ваться как самостоятельный токсикант).

Значительное загрязнение водной среды происходит при 
транспортировке нефти судами. Считается, что около 30 % 
нефтепродуктов попадает в воду при танкерных перевозках. 
Определенное количество нефтепродуктов, несмотря на прини
маемые меры, вносится всеми другими судами.

Учитывая, что Нева является достаточно интенсивной транс
портной магистралью, сказанное выше имеет немалое значение 
при оценке и проведении природоохранных мероприятий в бас
сейне р. Невы.
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Источниками поступления в воды нефтепродуктов могут 
быть такж е различные предприятия нефтехимической и нефте
перерабатывающей промышленности, а такж е автотранспорт,, 
в процессе эксплуатации которого часть нефтепродуктов про
ливается, а затем попадает в реки. Значительное количество 
углеводородов поступает в воду вместе с атмосферными осад
ками. По оценкам специалистов, количество нефтепродуктов* 
поступающих в воду от автотранспорта, может доходить до 
60 % загрязнения от всех источников, расположенных на суше.

Попадание нефти и нефтепродуктов в водную среду оказы
вает существенное воздействие практически на все ее характе
ристики.

Как известно, коэффициент натяжения нефтяной пленки 
в 3 . . .  4 раза меньше коэффициента поверхностного натяжения 
чистой воды, коэффициент теплопроводности предельных угле
водородов почти на два порядка, а теплоемкость нефтепродук
тов в 1 ,5... 2,5 раза выше, чем воды, газопроводность мономо- 
лекулярного слоя нефтяной пленки составляет 50 % чистого- 
газопропускания. Эти цифры свидетельствуют о многом. В резуль
тате нефтяного загрязнения меняется величина поступления ра
диации, проникновения света, тепловой баланс, испарение, вол
нение, перемешивание и т. д. В условиях, когда 10 % площади 
города составляет водная поверхность, загрязненность вод неф
тепродуктами не может не оказывать влияния на климатиче
ские особенности всего региона. Нужно такж е отметить, что за 
грязнение нефтью оказывает значительный вред водным орга
низмам.

Среди разнообразных продуктов, поступающих в виде сбро
сов в водоемы, особое место занимают синтетические поверхно
стно-активные вещества (СПАВ), которые находят все более 
широкое применение во многих отраслях промышленности, 
траспорте и коммунально-бытовом хозяйстве. Это происходит 
в связи с высокими технико-экономическими показателями 
СПАВ. Воздействие их на водные объекты имеет весьма раз
личные последствия. Это, в первую очередь, нарушение кисло
родного режима, затем отравление жизни в водоемах, измене
ние свойств воды и др.

Специфическими свойствами среди веществ, загрязняющих 
воду, особенно выделяются тяжелые металлы. Их рассеяние 
происходит в результате неполного использования сырья, от
ходов и прямых потерь производства. Влияние тяжелых метал
лов на живые организмы определяется их высокой токсичностью
и способностью к аккумуляции.

Расширение применения в сельскохозяйственных районах 
бассейна Невы различных химических веществ, предназначен
ных для защиты растений, а такж е минеральных удобрении, 
неусвоенные остатки которых попадают в воду, способствует 
росту загрязненности речных вод. Такая вода наносит зача
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стую непоправимый ущерб природной среде, с которой сопри
касается, н сама является малопригодной или совсем непригод
ной для использования человеком.

В первые же годы Советской власти была введена государ
ственная собственность на воду, которая открыла широкие воз
можности для всех последующих мероприятий по плановому и 
комплексному использованию и охране вод.

Совет Министров СССР в 1960 г. принял постановление 
«О мерах по упорядочению использования и усилению охраны 
водных ресурсов».

В целях последовательного н планового разрешения наибо
лее актуальных проблем водного хозяйства ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли за последние годы целый ряд поста
новлений, имеющих большое значение в деле охраны водной 
среды.

Одним из таких постановлений является постановление, при
нятое в июле 1976 г. Советом Министров СССР, «О мерах по 
усилению охраны от загрязнения бассейна Балтийского моря».

Решением Исполкома Ленгорсовета утвержден график 
строительства в Ленинграде основных городских очистных соо
ружений и канализационных сооружений и сетей. Начата раз
работка первой за всю историю города схемы технического во
доснабжения и канализации промышленных предприятий 
Ленинграда.

В течение последних лет построено и введено в эксплуата
цию значительное количество очистных сооружений как в го
роде, так и на промышленных предприятиях. Многие предприя
тия города уже сейчас имеют оборотные схемы водоснабжения. 
Постоянно наращиваются строительные мощности по соз
данию очистных сооружений.

Принимаемые меры должны обеспечить выполнение Поста
новления СМ СССР — прекратить сброс неочищенных сточных 
вод в бассейн Балтийского моря.

На реке Неве, в рукавах ее дельты, на акватории Невской 
губы ленинградские гидрологи регулярно по единой программе 
отбирают пробы воды для проведения их анализа в лабо
раториях. Отбор проб выполняется на 25 створах на реке 
и на 22 станциях в Невской губе. Создание такой единой про
граммы наблюдений позволяет оценивать общее состояние во
доемов и определять тенденцию содержания загрязняющих ве
ществ.

Количество определяемых в каждой точке химических харак
теристик превышает два десятка. Несомненно, что дальнейшее 
увеличение числа определямых загрязняющих веществ связано 
со значительными сложностями и нет основания ожидать, что, 
определяя только химические характеристики вод, можно ре
шить все задачи контроля за состоянием водоемов. Поэтому 
начаты наблюдения, которые могут давать интегральные оценки
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состояния водоема — это гидробиологические методы индика
ции загрязнения.

Современные средства автоматики и телемеханики, развитие 
приборостроения в области создания автоматических, химиче
ских анализаторов позволяют на более высоком уровне подойти 
к решению задачи непрерывного контроля загрязненности вод.

В 1977 г. Исполком Ленгорсовета принял решение о создании 
в Ленинграде автоматизированной системы контроля качества 
воды. Эта система предполагает создание сети автоматических 
станций контроля качества воды, расположенных на Неве, 
в рукавах ее дельты и в Невской губе. Станции по каналам 
связи будут передавать информацию на диспетчерский пункт, 
оборудованный ЭВМ. Сюда же будут поступать данные от пе
редвижных лабораторий и стационарной гидрохимической л а 
боратории. В настоящее время ведется проектирование и стро
ительство элементов системы.

Проектируется такж е автоматизированная система контроля 
чистоты воздушного бассейна. В ближайшей перспективе будет 
создана единая автоматизированная система контроля состоя
ния воздушного и водного бассейнов нашего города.

В соответствии с комплексным планом экономического и со
циального развития Ленинграда и Ленинградской области осу
ществляется широкая программа мероприятий по охране окру
жающей среды, дальнейшему благоустройству города, созда
нию наилучших условий для труда, быта и отдыха ленинградцев. 
Важной составной частью этой программы является оздо
ровление воздушного и водного бассейнов Ленинграда, кото
рое успешно претворяется в жизнь. .



10. К О М П Л Е К С Н Ы Е  К Л И М А Т И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

Сам человек и его хозяйственная деятельность находятся под 
воздействием не одного, а нескольких метеорологических ф ак
торов одновременно. Д ля наиболее полного учета этих воздей
ствий используются различные комплексные климатические по
казатели, включающие значения двух и более метеорологиче
ских величин или явлений. Особенно широкое применение при 
решении целого ряда прикладных задач находят температурно- 
влажностный и температурно-ветровой (с учетом радиации) 
комплексы, комплекс видимости и высоты облаков и др.

Температурно-влажностный режим наружного воздуха в го
роде. Синхронная характеристика комплекса температуры воз
духа и относительной влажности позволяет оценить условия, 
в том числе и неблагоприятные, для пребывания человека на 
открытом воздухе. Этот комплекс используется при планиро
вании и организации строительных работ в различные сезоны, 
для создания условий комфорта в помещениях, для выбора 
оптимального типа застройки, для характеристики коррозион
ной агрессивности атмосферы и т. д.

Из синхронного распределения температуры и относительной 
влажности воздуха, которое здесь не приводится, выделена 
область 1 % и более повторяемости от общего числа наблюде
ний. Полученные данные (табл. 104, 105) показывают, какие 
сочетания указанных метеорологических величин преобладают 
в климатических условиях Ленинграда.

Наиболее неблагоприятные условия для пребывания людей 
на открытом воздухе складываются зимой (табл. 104). В это 
время даж е днем преобладает высокая относительная влаж 
ность (70 ... 100 %) прн температуре воздуха от + 4  до — 16°С. 
Редко (лишь в 2 % случаев) возможны крайне неблагоприят
ные условия, когда высокая относительная влажность в Ленин
граде отмечается при более низкой температуре воздуха 
(—26, —28 °С).

Летом в дневные часы часто встречаются сочетания отно
сительной влажности в пределах 3 5 ... 85 % и температуры воз
духа от 14 до 2 8 °С. Лишь иногда относительная влажность 
может понижаться до 20% . Ночью в этот период относительная
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Таблица 104
Преобладающие температурно-влажностные комплексы воздуха

Месяц °с / % р  % °с / % р  %

Д ень Н очь

X II  — II - 1 6 . . + 4 7 0 . . . 100 70 - 2 2 . . + 4 7 0 . . . 100 77
I I I - 1 0 . • + 6 4 5 . . . 100 73 - 1 8 . . + 4 6 5 . . . 100 77
IV - 2 . . -М 2 3 5 . . . 100 56 - 4 . . + 1 0 6 5 . . . 100 70

V + 6 . . + 2 4 2 5 . . . 95 65 0 . . + 1 2 55-.. . 100 80
V I —V I I I +  14. . + 2 8 3 5 . . . 85 65 + 8 . . + 2 0 6 5 . . . 100 84

IX + 8 . . + 2 0 4 0 . . . 95 73 + 2 . . + 1 8 7 0 . . . 100 85
X 0 . . + 1 4 5 0 . . . 100 82 - 4 . . . + 1 2 7 0 . . . 100 83

XI - 8 . . + 8 6 5 .. . 100 82 - 8 . . + 8 7 0 . . . 100 83

Т а б ли ц а  105

В озм ож ны е сочетания экстрем альны х значений тем пературы  (°С ) 
и относительной влаж ности  (% )  з а  год

*мин /  при *шш *макс f  ПР" 'макс

- 3 2 . . .  - 3 6 6 0 . . .  70 + 2 8 . . .  + 3 2 2 5 . . .  50

/  мни £ ПР" /мин /  макс * ПРИ /макс

1 8 . . .  20 2 1 . . .  22 9 6 . . .  100 — 16 . . .  +2 2

влажность, как правило, достаточно высокая (6 5 ... 100 % ), 
а температура воздуха ниже, чем днем — от 8 до 20°С.

Проникновение водяного пара в материал ограждающих 
конструкций и его конденсация — одна из главных причин 
увлажнения стен зданий и ухудшения их теплозащитных 
свойств. Повышенная влажность воздуха в сочетании с частыми 
изменениями температуры, близкой к 0°С, способствует быст
рому разрушению каменных ограждений.

Особенности суточного и годового хода температурно-влаж
ностного комплекса целесообразно рассмотреть более детально 
при высокой (70 % и более) и особо высокой (90 % и более) 
относительной влажности как наиболее характерной для Л е
нинграда и чаще всего используемой при решении ряда при
кладных задач (рис. 48).

Ночыо в летний и зимний сезоны, а зимой и днем высокая 
относительная влажность при значительном разнообразии тем
пературы воздуха наблюдается в 9 0 ... 95 % случаев.
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В дневные часы летом высокая относительная влажность тоже
нередкое явление в Ленинграде и наблюдается в 25 % случаев, 
иногда даж е при сравнительно высоких температурах воз-

Р %

р%

Рис. 48. П овторяем ость Р  (% ) относительной влаж ности  7 0 %  и более 
(я, б) и 90 % и более {в, г) при различной тем пературе воздуха.
а ,  в  — зима, о ,  г — лето; /  — ночь. 2  —  день.

духа 18... 24 °С, что создает с точки зрения теплоощущения че
ловека состояние духоты. В сухом воздухе даж е высокая тем
пература переносится человеком легче, чем менее высокая во 
влажном воздухе. В 4 % случаев в летнее время днем может 
отмечаться в городе и особо высокая относительная влажность 
(90 % и более).
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Д ля изучения атмосферной коррозии металлических конст
рукций интересны данные о длительности периода с высокой 
влажностью наружного воздуха, так как при относительной 
влажности воздуха 70 % и более увеличивается вероятность 
увлажнения металлических поверхностей, и коррозия разви
вается более устойчиво. Увлажнение происходит при пониже
нии температуры поверхностей конструкций до температуры 
ниже точки росы или на 2 . . .  3°С ниже температуры воздуха. 
Кроме того, в сильно загрязненном воздухе города скорость 
коррозии резко возрастает. Установлено, например, что срок 
службы электрических проводов вблизи промышленных пред
приятий составляет 3 . . .  4 года, а в сельской местности
5 0 ... 60 лет.

Суммарная продолжительность высокой и особо высокой от
носительной влажности в Ленинграде для сезонов и за год при
водится в табл. 106. При расчете ее длительности принято, что 
одно наблюдение характеризует промежуток времени в шесть 
часов.

Таблица 106

Средняя суммарная продолжительность т (ч) 
высокой (70 % и более) и особо высокой 

(90 % и более) относительной влажности воздуха

Сезон
0 % f >  90 Го

f ч Р % t Ч я %

2046 95 798 37
1348 61 437 20
1283 58 334 15

Осень 1890 86 837 38

Год 6567 75 2406 28

Температурно-ветровой режим в городе. Зимой при оценке 
условий работы на открытом воздухе и многих инже
нерных расчетах, включающих определение максимальных 
теплопотерь зданий и проектирование отопительных систем, 
учитывается совместное влияние ветра и температуры. Уста
новлено, что увеличение скорости ветра на 1 м/с в интервале 
от 5 до 10 м/с эквивалентно понижению температуры наруж
ного воздуха на 3 ,5 ... 4°С, а теплопотери стен при температуре 
воздуха —20°С и скорости ветра 15 м/с на 25%  выше, чем 
Пр И __40 °С и 5 м/с. При одновременном воздействии отрица
тельных температур воздуха и ветра нередко создаются небла
гоприятные условия, при которых строительно-монтажные, отде
лочные и другие виды работ должны быть прекращены.
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В .холодный период (октябрь—апрель) при температуре 
почыо не ниже — 12°С, а днем не ниже — 10°С (см табч 5^ 
приложения) усиление ветра до 8 м/с и более отмечается в Ле~ 
нннградс нечасто (не более 3 % случаев). Еще реже в этот пе
риод при температуре воздуха в основном от —6 до 12 °С имеют 
место скорости ветра 12 м/с и более. В сильные морозы ветер 
в Ленинграде обычно небольшой, ые более 3 м/с. За зиму 
в дневное и ночное время только в 0 ,6 ... 0,7 % случаев воз
можны сочетания температуры от — 14 до — 20 СС п ветра 
4. „  7 м/с. Особенно неблагоприятные погодные условия алл 
раиоты или просто пребывания на открытом воздухе сложились 
в Ленинграде днем 16 марта 1957 г., когда при температуре 
?п Й уХа ветсР Достигал 12 м/с, и почыо 29 марта
Uo.J г., когда при ветре 14 м/с температура была —7,2°С.

В теплый период в прохладную погоду при обычной повы
шенной влажности воздуха ветер, кроме понижения темпера
туры внутри помещения, способствует и проникновению влаги, 
создавая неприятное ощущение сырости. Большие скорости 
ветра (12 м/с и более) в это время редки: почыо в отдельных 
случаях они отмечаются при температуре воздуха 2 14 °С
а днем — при 8 °С и выше.

В холодное время года для поддержания внутри помещения 
температуры воздуха 18... 22°С проводятся мероприятия по 
ооогреву зданий.

Влияние метеорологических факторов на тепловой режим 
здании. При разработке мер по тепловой защите зданий, выбору 
типа жилищ и установлению рациональной мощности отопи
тельных систем требуется строгий учет метеорологических ф ак
торов, которые в числе прочих определяют тепловой режим 
здания. В настоящее время по нормативным документам в каче
стве расчетной характеристики используется средняя многолет
няя температура наружного воздуха в наиболее холодную пя
тидневку, а влияние ветра учитывается введением коэффици
ентов. Однако из опыта эксплуатации зданий установлено, что 
нельзя пренебрегать и влиянием солнечной радиации. В связи 
с этим остановимся более подробно на вопросе о вкладе темпе
ратуры наружного воздуха, ветра и солнечной радиации в об
щий тепловой баланс зданий.

Под тепловым режимом здания понимается распределение 
в пространстве и во времени температуры и потоков тепла 
в здании. Результаты исследований по этой преблеме и теория 
расчетов изложены в книге [3].

В холодный период с понижением температуры наружного 
воздуха здания теряют тепло. Их теплоотдача при сохранении 
одной и той же температуры, но усилении ветра возрастает. 
Для наиболее объективной оценки теплопотерь от повторяемо- 
с 111 сочетаний двух параметров — температуры воздуха и ско
рости ветра — переходят к использованию’ одной характерн-
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стики — эффективной температуры (£аф)> причем в расчетах 
максимальных теплопотерь применяется минимальная эффек
тивная температура.

Под эффективной температурой (/0ф) понимается темпера
тура, при которой в условиях штиля и при отсутствии коротко
волновой радиации здание имело бы такие же теплопотери, 
какие имеют место при данной температуре наружного воз
духа, данной скорости ветра и данном значении потока сум
марной радиации. Этот комплексный климатический показа
тель учитывает теплопотери, которые зависят от теплопровод
ности и воздухопроницаемости стен, температуры наружного 
воздуха и скорости ветра. Значения /эф для наиболее низких 
температур наружного воздуха и их повторяемость по Ленин
граду приведены в табл. 107, заимствованной из [3]. Из таб
лицы видно, например, что при температуре наружного воз
д у х а  —2 2 ... —24°С и скорости ветра 6 ...  7 м/с эффективная 
температура такая же (—31 °С ), как и при слабом ветре 
0 . . .  1 м/с и морозах —3 0 ... 32 °С.

В зависимости от назначения здания расчеты максимальных 
теплопотерь и необходимой мощности отопительной системы 
производят по значениям эффективных температур, встречаю
щихся с вероятностью 0,1 и 0,4 %. В Ленинграде ежегодно с ве
роятностью 0,1 % /Эф бывает — 32 °С (продолжительность 9 ч), 
а с вероятностью 0,4 % —26 °С (36 ч). В связи с тем, что скоро

сти ветра в застроенной части города невелики, самые низкие 
эффективные температуры отмечаются при крайних значениях 
температуры наружного воздуха и лишь при скоростях ветра 
до 5 . . .  6 м/с. Интересно, что в Ростове-на-Дону, расположен
ном значительно южнее Ленинграда, эффективные температуры 
с вероятностью 0,1 и 0,4 % за счет возрастания роли ветра при 
температурах от — 12 до —28°С ниже, чем в Ленинграде и со
ответственно равны ■—49 и —41 °С. В Новороссийске эффектив
ные температуры еще более низкие, —52 и —36 °С. ^

Однако здание не только теряет тепло от воздействия на 
него низких температур наружного воздуха и ветра, но и ча
стично приобретает его за счет поглощения солнечной радиации 
ограждением и особенно за счет проникновения ее внутрь по
мещения сквозь окна. В этой связи вводится комплексный кли
матический показатель — дефицит тепла. Он характеризует ко
личество тепла, которое требуется для поддержания в помеще
нии необходимой температуры при определенных значениях 
температуры наружного воздуха, скорости ветра и солнечной 
радиации.

Основную часть дефицита тепла составляют потери, возни
кающие под действием температуры наружного воздуха. Сол
нечная радиация и ветер соответственно лишь уменьшают или 
увеличивают их. Д ля Ленинграда теплопотери, вычисленные 
с учетом только температуры воздуха, достигают 1оЗ С,
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Таблица 107

Э ф ф ективная тем пература  (числитель) и ее повторяем ость (%  от числа 
случаев) з а  го д  (зн ам ен атель ) при различны х сочетаниях  тем пературы  

нар у ж н о го  в о зд у х а  и скорости  ветра

Температура °с

сэ (Э о. о о_ О
Скорость ветра, С*1 а СЧ

м/с

о cf т’
1 7 1 1

CI
1

сч
1

0 . . .  1
2 . . .  3
4 . . .  5 - 2 7

0,020
6 . . .  7 - 2 6 - 2 9 - 3 !

0,011 0,008 о.сюз
8 . . .  9

10 . . .  11 —26
0,003

12 . . .  13 —33
0,006

Скорость ветра, 
м/с

Температура °с

-2
4.

1.
 . 

. 
-2

G
.0 о

05
7

toсч
1 -2

8,
1.

 . 
. 

-3
0,

0

-3
0,

1.
 . 

. 
-3

2,
0 0

РЗ
1

сГп
1 -3

4,
1.

 . 
. 

-3
0,

0

-З
С.

1.
 . 

. 
-3

8,
0

0 . . . 1 - 2 7 - 2 9 - 3 1 - 3 3
0,087 0,036 0,017 0,003

2 . . . 3 - 2 8 - 2 9 - 3 1 - 3 3 - 3 5 - 3 7
0,048 0,028 0,034 0,011 0,003 0,008

4 . . . 5 - 3 0 - 3 2 - 3 4 - 3 6 - 4 1
0,014 0,017 0,003 0,008 0,003

6 . . . 7 - 3 4 - 3 6 „ 3 8 - 4 1
0,006 0,006 0,003 0,003

8 . . . 9
1 0 . . . 11
1 2 . . . 13
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а с учетом температуры и радиации— 104 °С. Следовательно, 
под действием лучистых потоков теилопотери зданий умень
шаются примерно иа 40% .

С учетом всех трех указанных факторов дефицит тепла в Л е
нинграде составляет ПЗ°С. Однако в условиях плотной город
ской застройки, когда не вся солнечная радиация достигает стен 
зданий, а лишь ее половина, дефицит тепла увеличивается до 
13б°С. Влияние солнечной радиации на тепловой режим зданий, 
кроме того, зависит и от ориентации окон и их площади. З а  счет 
учета притока солнечной радиации можно значительно сокра
тить расход топлива в помещениях южной ориентации.

Для стен восточной ориентации в табл. 108 представлено 
годовое распределение теплопотерь в Ленинграде. В таблице 
отрицательные значения указывают иа поступление тепла за 
счет солнечной радиации. В Ленинграде с октября по апрель 
здания теряют тепло, а с мая по сентябрь его получают. Н аи
большие поступления тепла отмечаются в июне и июле. От ок-

Табяица 108
Годовой ход теплопотерь (°С) для стен восточной ориентации 

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

- 2 1  - 1 5  - 3  10 17 24 27 23 11 Г -1 1  - 1 9

тября к январю теплопотери увеличиваются почти втрое и со
ставляют 27 °С. Учитывая общую затененность от городской 
застройки в Ленинграде, быстрый переход к малым значениям 
теплопотерь и к большим теплопоступлениям заслуживает осо
бого внимания. Естественный быстрый рост солнечной радиа
ции весной уменьшается, а переходный сезон в городских усло
виях будет фактически растянут.

Исследования влияния температуры воздуха, скорости ветра 
и одного из двух режимов (полного и половинного) солнечной 
радиации, поступающей на восточную стену, положены в ос
нову расчетов длительности отопительного периода. Согласно 
действующим нормативным документам [84], отопительным 
принято считать период, в течение которого средняя суточная 
температура наружного воздуха устойчиво удерживается на 
8°С и ниже, о чем говорилось в разд. 4.1. В Ленинграде этот 
период в среднем составляет 219 дней. Однако результаты но
вых расчетов показали, что при учете температуры воздуха, 
скорости ветра и приходящей солнечной радиации продолжи
тельность отопительного периода сокращается на 12 дней (до 
207 дней) для условий разреженной застройки (или отдельно 
стоящего здания) и увеличивается на 27 дней (до 246 дней) 
в центральной застроенной части города.

Снегоперенос. Сведения о числе дней с метелями, продол
жительности метелей и скорости ветра при метелях позволяют 
получить качественную оценку снегопереносов. Однако нере'дко
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нужна количественная характеристика переносов снега. Она 
требуется для расчета защиты от снегозаносов наземных путей 
сообщения, используется при планировании строительства жилых 
и промышленных зданий, при разработке мероприятий по очи
стке города от снега, при регулировании высоты снежного по
крова на отдельных участках сельскохозяйственных полей.

Теоретические расчеты и экспериментальные данные пока
зали, что основная масса снега (более 95 %) переносится в ниж
нем двухметровом слое воздуха. Для оценки количества пере
носимого снега пользуются известными физическими закономер
ностями и климатическими показателями: о наличии и высоте 
снежного покрова, о повторяемости и продолжительности ме
телей, о скорости и направлении ветра при метелях. Эти дан
ные позволяют рассчитать характеристики снегопереносов. 
Обычно оценивают величину переносимого объема снега на по
гонную длину один метр (м3/м ). Плотность снега при этом при
нимают равной 0,17 г/см3.

Защиты в виде постоянных заборов и переносных щитов на 
транспортных линиях проектируются с расчетом на задерж а
ние годового объема снега. В Ленинграде объем переносимого 
за зиму снега в среднем не превышает 17 м3/м, максимальный 
объем составляет 50 м3/м. З а  пределами Ленинграда (Пушкин) 
эти объемы (увеличиваются более чем в 2 раза и составляют 
41 и 138 м3/м соответственно. Д ля правильного выбора средств 
защиты от заносов используются сведения об объемах снего
переносов различной обеспеченности (табл. 109).

Т а б ли ц а  109

О бъемы  (м 3/м )  снегопереносов различной обеспеченности 
при разны х направлени ях  ветра  (при всех ви дах  м етелей)

Станция
Обеспе

ченность, с св в ю в ю 103 3 СЗ

Л енинград , И Ц П 5 4 9 4 7 16 13 4 о
7 3 9 4 6 15 11 4 9

10 3 8 3 6 12 8 3 1
П уш кин 5 13 48 7 46 33 14 25 24

7 11 38 б 32 31 12 15 21
10 9 24 5 18 27 10 8 18

В Ленинграде, в его центральных районах, с вероятностью 
один раз в 20 лет объемы снегопереносов могут достигать
35 ... 45 м3/м за зиму, а в окрестностях, например в Пушкине, 
увеличиваются до 135 м3/м. Количество переносимого снега во 
многом зависит от направления ветра во время метели. Больше
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всего снега с вышеуказанной вероятностью в Ленинграде пере
носится при южном направлении ветра — до 16 м3/м за сезон, 
а в Пушкине — при северо-восточном, около 50 м3/м. Однако 
в Ленинграде бывают особометелевые дни, когда объем пере
носимого снега при южном и юго-западном ветрах может со
ставлять 1,4 м3/м.

Наряду с объемами снегопереносов важной характеристикой 
метелевой деятельности служат объемы отложившегося снега 
у препятствий. В Ленинграде при метелях всех видов (вклю
чая поземок) у препятствий может отложиться до 25 ... 35 м3/м 
снега за зиму, с вероятностью один раз в 20 лет (5 % обеспе
ченности), а в пригородах (П уш кин)— до 100 м3/м.

10.1. Характеристика биоклимата 
городской среды

Организм человека находится в сложном взаимодействии 
с окружающей его социальной и природной средой. Среди раз
личных сторон последней немаловажную роль играет климат. 
Климатические условия оказывают, в частности, существенное 
влияние на тепловое состояние человека, определяя условия его 
работы и отдыха, особенности питания, характер одежды, тип 
жйлища.

Д ля оценки влияния комплекса метеорологических факто
ров на теплоощущения человека существуют различные приемы 
и методы [35, 51]. В некоторых работах встречаются указания 
на значения тех или иных биоклиматических показателей при
менительно к Ленинграду. Приведем некоторые из них.

Д ля характеристики зимних условий довольно часто исполь
зуют баллы «суровости» по Бодману. Этот показатель позволяет 
учитывать совместное охлаждающее действие температуры воз
духа и скорости ветра. Расчет баллов суровости производится 
по формуле

S  =  ( l — 0,041) (1 +  0,272^), (3)

где t  — температура воздуха, °С; v — скорость ветра, м/с.
Несмотря на то что баллы суровости — характеристика ус

ловная и недостаточно физиологически обоснованная, она уже 
давно и довольно широко применяется. Согласно [63], для 
Ленинграда средний балл суровости самого холодного месяца — 
января — составляет 2,5. Д ля сравнения укажем, что соответст
вующее значение в Москве — 3,0 балла, в Мурманске — 4,2» 
в Киеве — 2,3, а в Сыктывкаре — 4,0 балла (он расположен на 
той же широте, что и Ленинград, но заметно континеитальнее)* 
В табл. 110 приводятся данные о повторяемости баллов суро
вости по Бодману для Ленинграда в месяцы холодного периода, 
заимствованные из [63].
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Таблица 110

П овторяем ость ( % )  баллов суровости по Бодм ану 
в месяцы  холодного периода

Бал суро
вости X XI XII I и ш IV

0 0 ,1 1 ,5
1 5 5 ,2 2 0 ,9 7 ,2 3 ,4 4 ,5 12,1 4 5 ,4
2 41 ,1 6 0 ,3 62,1 5 7 ,0 5 5 ,8 6 3 ,6 4 6 ,3
3 3 ,5 17 ,5 2 6 ,9 3 1 ,5 3 1 ,3 19,7 6 ,4
4 0 ,1 1,3 3 ,6 6 ,8 6 ,9 3 ,8 0 ,4
5 0 ,2 1,1 1,2 0 ,7
6 0 ,1 0 ,3 0 ,1
7 0 ,1

Летние условия часто характеризуются эквивалентно-эффек
тивной температурой, которая позволяет учесть совместное 
влияние температуры и относительной влажности воздуха и 
скорости ветра на’ теплоощущення человека. По [60] среднее 
месячное значение этого показателя для дневного времени 
в июле в Ленинграде составляет 13,7°С (в М оскве— 15,4°С, 
в К иеве— 17,6°С, в Мурманске — 7,1 °С).

Одной из интересных классификаций погоды является фи
зико-гигиеническая классификация И. С. Кандрора, Д. М. Д е
мина и Е. М. Раттнера [35]. Она хорошо обоснована с точки 
зрения влияния погоды на тепловое состояние человека. В соот
ветствии с ней Ленинград относится к третьему типу климата, 
который характеризуется очень небольшим разнообразием 
классов погоды. Из 365 дней года 306 относятся к классу 1х 
(прохладная и умеренно холодная погода), 41 ден ь—• к классу N 
(комфортные погодные условия) и 18 дней к классу Их (хо
лодная погода).

Наиболее полная и обоснованная как с физической, так и 
с физиологической точек зрения количественная оценка влия
ния метеорологических факторов на тепловое состояние чело
века может быть дана па основе метода теплового баланса тела 
человека. Этот метод успешно развит в работах М. И. Будыко» 
Г. В. Циценко и Б. А. Айзенштадта.

Г. В. Циценко [51] предложен способ расчета средней вели
чины теплозащиты одежды, обеспечивающей человеку тепло
вой комфорт (сохранение средней температуры кожи на уровне
3 2 ... 33 °С) прн данных метеорологических условиях и задан
ном уровне физической нагрузки.

Такой расчет позволяет с помощью одного показателя— теп
лозащиты одежды (в единицах кло) — оценить совместное дей
ствие метеорологических условий, оказывающих влияние на теп
ловое состояние организма (табл. 111).
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Т а б ли ц а  111 

Теплоизоляция (к л о ) основны х видов одеж ды

Вид одежды Теплоизоляция 
одежды, кло

зима)

Зим нее пальто (холодная зим а) 
А рктическая одеж да 

О собая арктическая одеж да

Л етн я я  легкая  

К остю м ш ерстяной 

О д еж д а  переходны х сезонов 

Зим нее пальто (ум еренно холодная

0,5 
1,0 

2 ,0 . . .  2,5 
3,0

3,5
4 .0 . . .  5,0
5 .5 . . .  6,0

Одежда, теплозащита которой равна одному кло,— это обыч
ная одежда при средних комнатных условиях. Она позволяет 
поддерживать ощущение теплового комфорта человеку, находя
щемуся при этих условиях в покое.

В физических единицах теплозащита, равная 1 кло, харак
теризуется слоем одежды с сопротивлением теплопередачи 
0,15 К -м 2/Вт. Ношение одежды с теплоизоляцией больше 6 кло 
практически невозможно. Оценка потребности в одежде с боль
шей теплозащитой говорит либо о необходимости искусствен
ного подогрева, либо об условиях, ведущих к переохлаждению 
организма. '

Используемый в этом случае количественный показатель 
(число единиц кло) имеет не только конкретное прикладное 
значение, но и служит интегральным показателем совместного 
влияния на тепловое состояние человека солнечной радиации, 
эффективного излучения, температуры и влажности воздуха и 
скорости ветра.

При решении уравнения теплового баланса тела человека 
определяется в единых энергетических единицах соотношение 
всех основных видов теплопоступлений и теплопотерь орга
низма:

где М  —  теплопродукция организма (точнее ее часть, расхо
дуемая на нагревание), она зависит от уровня физической на
грузки; R — радиационный баланс поверхности тела человека; 
Р  — теплопотери организма конвекцией; LE  — теплопотери на 
испарение пота (L —-скрытая теплота испарения, Е  — величина 
влагопотерь через кожу); № — потери тепла приды хании (при 
обычных для Ленинграда погодных условиях, как правило, 
не велики, а потому в дальнейших расчетах не учитываются).

M +  R =  P  -f- L E  W, (4)
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При расчете прихода солнечной радиации к стоящему чело
веку он условно моделируется вертикальным цилиндром. Аль
бедо поверхности тела человека принимается равным 0,3- Учет 
влияния температуры подстилающей поверхности в радиацион
ном балансе поверхности тела производится по величине изме
ренного эффективного излучения. Поэтому полученные ниже 
оценки теплового состояния человека характерны для условий, 
аналогичных условиям на метеорологической площадке. Это лу
жайка, удаленная от зданий и покрытая снегом зимой и тра
вой летом.

Влияние одежды на теплообмен человека с окружающей сре
дой можно выразить через некоторые коэффициенты в уравне
нии (4) при основных видах теплопотерь и теплопоступлений:

М +  KiR =  К\Р  +  K 2LE  +  W . (5)
Способ вычисления каждого из слагаемых и коэффициентов 

К\  и К 2 с использованием данных метеорологических и актино
метрических наблюдений изложен в [51] и здесь не рассмат
ривается.

По формулам (4) и (5) были выполнены расчеты для двух 
уровней физической нагрузки: покой стоя (М =  70 Вт/м) и работа 
средней тяжести (Л1 =  175 Вт/м). Последняя соответствует 
ходьбе средним шагом со скоростью 5 км/ч летом и 4 км/ч зи
мой (с учетом ношения тяжелой зимней одежды). Альбедо под
стилающей поверхности принималось для зимы 0,59, для лета 
0,13 и для переходных сезонов 0,24. Остальные параметры, ис
пользуемые в расчете, приняты в соответствии с [51].

По средним месячным данным ст. Ленинград, ИЦП был полу
чен годовой ход показателя кло для дневного и ночного сроков 
(рис. 49). В дневное время величина кло для человека в покое 
меняется от 1,3 в июле до 4,4 в январе. Различия в потребной 
теплозащите между днем и ночыо для человека в покое незначи
тельны в период с октября по февраль, а в весенне-летнее время 
различаются на величину около 1 кло. Д ля человека, выпол
няющего работу средней тяжести, потребность в теплозащите 
меняется в течение года от 0,3 до 1,6 кло. Виутрисуточные раз
личия в этом случае даж е в весенне-летнее время не превышают 
0,5 кло.

Средние величины являются лишь фоновыми и могут слу
жить для приближенной оценки климата. Необходимо исследо
вать возможное разнообразие рассматриваемого показателя 
теплового состояния человека при различных погодных условиях 
и оценить их вероятность. С этой целью по данным ежедневных 
наблюдений на ст. Ленинград, ИЦП были рассчитаны ежеднев
ные значения кло в полдень для четырех центральных месяцев 
сезонов за период 1970— 1975 гг.

Количественная оценка теплового состояния человека по по
казателю кло в январе для двух уровней нагрузки по данным
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шестилетнего ряда приведена в табл. 112. Из-за краткости ряда 
малые обеспеченности могут быть оценены недостаточно на
дежно и потому не приводятся. Январи 1970— 1975 гг. оказа
лись по преимуществу более теплыми, чем за средний многолет
ний период. В четырех из шести рассматриваемых месяцев 
аномалии средней месячной температуры воздуха были поло
жительными, причем дважды в 1971 и 1975 гг. довольно значи

мо

Рис. 49. Годовой х од  средних месячных зн аче
ний теплозащ иты  одехеды (к л о ), необходимой 
для  поддерж ания теплового ком форта.
Состояние покоя: /  — день, 2  — ночь; работа средней 
тяжести: 3  —  ночь, 4 — день.

тельны по величине: вероятность аномалий, наблюдавшихся 
в эти годы составляла 5 ...  6 %. Отрицательные аномалии, имев
шие место в 1970 и 1972 гг., были слабыми (вероятностью около 
45 % каж дая). К тому лее последние сопровождались заметным

Т а б лц и а  112

Тепловое состояние (к л о ) человека зимой. Я нварь, день

Уровень нагрузки Сред
нее с Мини

мум

Обеспеченность, %
Мак

симум
90 75 50 25 10

П окой 4,1 0 ,61 2 ,9 3 ,3 3 ,7 4 ,1 4 ,6 5 ,0 5 ,8
(4 ,3 ) (3 ,6 ) (4 ,0 ) (4 ,4 ) (4 ,9 ) (5 ,3 )

Р а б о та  сред 1,4 0 ,2 4 0 ,7 1 ,2 1 ,3 1, 4) 1, 6 1,8 2,1
ней тяж ести и .* » (1 ,4 ) ( 1. 6) (1 .6 ) ( 1 , » ) ( 2 ,0 )

П р и м е ч а н и е .  В скобках  указан ы  величины, приведенны е к  м ного
летнем у ряду.
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снижением скоростей ветра. Все это сказалось на величине ис
следуемого показателя, который за рассматриваемый период 
оказался меньше определенного по многолетним средним на 
0,3 кло. Д ля сравнения в табл. 112 помещены такж е данные, 
приведенные к многолетнему ряду. Последнее выполнено с уче
том симметричности распределения и при предположении о со
хранении характера кривой распределения при удлинении ряда.

Представляет интерес оценка наиболее суровых условий 
в Ленинграде по максимальной величине необходимой теплоза
щиты одежды. В этой связи с учетом данных о сочетаниях низких 
температур и скоростей ветра, заимствованных из [3], вычис
лены значения кло при средних условиях радиации, наблюдае
мой в январе и в марте (табл. 113). Согласно расчетам, чело-

Т а б ли ц а  113

Т еплозащ ита о деж ды  (к л о ) , необходим ая при наиболее 
неблагоприятны х сочетаниях низкой тем пературы  

в о зд у х а  и скорости ветра

Уровень
Месяц

Сочетания температуры и скоростей ветра

нагрузки
— 15 °С, 13 м/с —31 °С, 7 м/с —35 °С, 5 м/с

П окой I 5 ,3 6 ,8 7 ,2
I I I 5 ,0 6 ,4 —

Р аб о та I 2 ,0 2 ,6 2 ,7
средней
тяж ести I I I 1 ,9 2 ,4 —

веку, выполняющему работу средней тяжести, при наиболее 
неблагоприятном температурно-ветровом режиме в Ленинграде 
необходима одежда с теплозащитой 2,7 кло. Д ля человека же, 
который достаточно долго находится в неподвижном состоянии, 
для сохранения на постоянном уровне средней температуры 
тела потребовалась бы одежда с теплозащитой 7,2 кло (т. е. 
арктическая одежда с небольшим подогревом). Следует, однако, 
заметить, что повторяемость таких условий в Ленинграде до
вольно мала. Согласно [3], она составляет 0,003 % продолжи
тельности года, т. е. может наблюдаться в среднем в течение 
четверти суток один раз в 25 лет.

В центральные месяцы весны (апрель) и осени (октябрь) 
характеристики теплового состояния человека, выраженные 
в единицах кло, оказались близкими (табл. 114). Средние ме
сячные значения кло, рассчитанные по шестилетнему ряду 
(табл. 114), практически совпадают с величинами кло, вычис
ленными по многолетним данным. Анализ средних месячных 
значений основных метеорологических характеристик за апрели
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Таблица 114

Тепловое состояние (к л о ) человека в переходны е сезоны. Д ень

Месяц Уровень
нагрузки

Сред-
нее

Обеспеченность, %
Мак

с мум
90 75 50 25 10

симум

IV Покой 2 ,7 0 ,5 2 1 ,3 2 ,0 2 ,4 2 ,6 3,1 3 ,4 3 ,7

Р аб о та
средней
тяж ести

0 ,8 0 ,2 5 0 ,1 0 ,6 0 ,7 0 ,9 1 ,0 1 ,2 1 ,3

X П окой 2 ,9 0 ,4 8 1 ,4 2 ,4 2 ,7 3 ,0 3 ,3 3 ,6 4 ,0

Р аб о та
средней
тяж ести

1 ,0 0 ,21 0 ,3 0 ,8 0 ,9 1 ,0 1,1 1 ,2 1 ,4

и октябри периода 1970— 1975 гг. показывает, что в эти месяцы 
не было значительных аномалий. Поэтому можно считать, 
что значения теплозащиты в единицах кло, представленные 
в табл. 114, достаточно надежно отражают характер распреде
ления этого показателя (за исключением крайних значений, 
имеющих малую вероятность).

Летом (в июле) в околополуденные часы средняя теплоза
щита одежды, необходимая для поддержания теплового ком
форта, в Ленинграде по средним многолетним данным состав
ляет для человека в покое 1,3 кло, а при выполнении работы 
средней тяжести 0,3 кло. По данным, рассчитанным за 1970 — 
1975 гг., аналогичные характеристики несколько меньше 
(табл. 115). В этой же таблице приводятся значения кло раз
личной обеспеченности и диапазон изменений показателя кло 
в июле за те же годы. Этот диапазон для человека в покое ме-

Т а б ли ц а  115

Тепловое состояние (к л о ) человека летом . Июль, день

Уровень
нагрузки

Сред
нее

Обеспеченность, %
Макси

а мум
90 75 50 25 10

мум

Покой 1 ,0
(1 .3 )

0 ,5 6 < 0 0 ,1
(0 ,4 )

0 ,7
(1 .0 )

1,0
(1 ,3 )

1 ,4
(1 .7 )

1 ,8
(2 ,1 )

2 ,3

Р аб о та  сред
ней тяж ести

0 ,2
(0 ,3 )

0 ,2 0 < 0 < 0 0 ,1
(0 ,2 )

0 ,2
(0 ,3 )

0 ,4
(0 ,5 )

0 ,6
(0 ,7 )

0 ,8

П р и м е ч а н и я :  1. К ло меньш е нуля означает, что требуется о деж да
д л я  защ иты  от перегрева.

2. В скобках  указан ы  величины, приведенны е к многолетнему ряду.
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няется от 2,3 кло в прохладные дни до нулевых значений, ука
зывающих на условия перегрева. Однако используемый нами 
показатель кло не может количественно характеризовать меру 
перегрева. За рассмотренный период такие условия отмечались 
в 9 % всех случаев для человека в покое и в 23 % случаев для 
человека, выполняющего работу средней тяжести.

Такие значения повторяемости дней с очень теплыми и пе- 
регревными условиями для Ленинграда следует считать завы
шенными по сравнению с многолетним режимом, поскольку 
в рассматриваемый шестилетний период попали жаркие июли 
1972 и 1973 гг. к

В то же время за эти годы не было ни одного июля с за 
метными отрицательными аномалиями температуры воздуха и 
радиации, с существенным повышением скоростей ветра. Все 
это и привело к сдвигу распределения показателя кло в сторону 
более низких значений, к завышению повторяемости нулевых 
значений кло и к недооценке повторяемости прохладных летних 
условий. В какой-то мере это может быть исправлено за  счет 
сдвига средней части интегральной кривой распределения 
с учетом средней многолетней величины. Исправленные значе
ния кло различной обеспеченности (аналогично том)'', как это 
было сделано для января) представлены такж е в табл. 115. 
Однако следует иметь в виду, что внесенная таким образом 
поправка дает только ориентировочное уточнение и не может 
быть отнесена к краям кривой распределения.

Определенный биоклиматический интерес представляет ана
лиз характера изменений теплового состояния человека ото дня 
ко дню под влиянием изменчивости погодных условий. Д ля этой 
цели можно использовать междусуточные разности показателя 
кло для человека, находящегося в покое. В этом случае, когда 
уровень теплопродукции близок к минимальному, организм ока
зывается более чувствительным к воздействию меняющихся ме
теорологических условий.

Из рассмотренных четырех центральных месяцев сезонов 
наибольшей изменчивостью характеризуется апрель. Среднее 
значение междусуточной изменчивости, вычисленное без учета 
знака, составило для апреля 0,45 кло. Несколько уступает ему 
междусуточная изменчивость летом. Д ля июля аналогичное зна’- 
ченне равно 0,41 кло. Д алее в порядке убывания следует январь 
(0,37 кло) и октябрь (0,31 кло).

Повторяемость различных градаций междусуточной измен
чивости показателя кло (табл. 116) такж е подтверждает ука
занное соотношение. В апреле отмечается наибольший диапазон 
междусуточных изменений. Процент же малых изменений 
показателя кло (± 0 ,2  кло) растет от лета и весны к зиме 
и осени.

Данные, приведенные в табл. 116, показывают такж е на 
соотношение заметных и особенно сильных похолоданий и
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Таблица 116
П овторяем ость ( % )  м еж дусуточной изменчивости потребной теплоизоляции 

о деж ды  (к л о ) д л я  человека, находящ егося в  покое

Междусуточная изменчивость, кло I IV VII X

Потепления - 1 , 7 . . - 1 , 3 0 ,5 1,8
- 1 , 2 . . - 0 , 8 4 ,6 8,1 7 ,0 1,1
- 0 , 7 . . - 0 , 3 22,9 21,9 24,6 22,2

Малые изменения - 0 , 2 . . 0 ,2 41,5 39,6 36,3 47,7
Похолодания 0 ,3 . . 0 ,7 21,4 18,9 21,0 26,2

0 ,8 . . 1,2 9,1 6 ,3 10,6 2 ,3
1 ,3 . . 1,7 2 ,3 0 ,5 0 ,5

1,8 1,1

потеплений в разные сезоны. Однако, учитывая краткость 
использованного ряда, эти особенности можно рассматривать 
лишь как ориентировочные.

Биоклиматическое описание не может сводиться лишь 
к оценке воздействия метеорологических условий на тепловое 
состояние человека. Определенное значение имеет, в частности, 
характеристика погодных изменений, оказывающих влияние на 
развитие метеотропных реакций. Несмотря на существование 
большого числа публикаций, ясности в этом вопросе еще нет. 
Нет и достаточно обоснованных, надежных показателей для 
характеристики контрастности погодных изменений, особенно
сти распределения таких изменений по сезонам. Некоторые ав
торы, в том числе Н. С. Темникова [88], пользуются для этой 
цели анализом хода междусуточного изменения давления, при
нимая повторяемость перепадов более 6 гП а в качестве показа
теля повторяемости случаев, опасных для больных сердечно-со
судистыми заболеваниями. Данные о междусуточной изменчиво
сти атмосферного давления для Ленинграда приводятся 
в разд. 3.1. В дополнение к этому приводим повторяемость ти
пов погод, выделенных для целей медико-метеорологического 
прогноза, который дается Ленинградским бюро погоды для Се- 
строрецкого курорта. В основе этой типизации лежит методика, 
разработанная И. И. Григорьевым [44]. Обобщение повторяе
мости неблагоприятных типов погоды за 1950— 1974 гг. приво
дится в [67], откуда и заимствована табл. 117.

Данные, приведенные в табл. 117* позволяют выделить 
внутри года как период с повышенной повторяемостью небла
гоприятной погоды, так и, наоборот, период с более благопри
ятными погодными условиями. Такое разделение года на два 
периода хорошо прослеживается по суммарной повторяемости 
обоих неблагоприятных типов погоды. В этом случае смена од
ного периода другим отмечается при переходе от марта к ап
релю.
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Таблица 117

Среднее число дней с неблагоприятной погодой

Тип
погоды 1 и ш IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

I I I 8 ,6 6 ,6 7 ,6 5 ,7 3 ,7 4 ,5 6 ,2 5 ,4 7 ,7 7 ,3 8 ,2 7 ,6 79

IV 2 ,3 2 ,2 2 ,4 0 ,4 0 ,9 0 ,1 — 0 ,5 0 ,7 1 ,4 2 ,7 3 ,2 17

I I I  +  IV 10,9 8 ,8 10,0 6 ,1 4 ,6 4 ,6 6 ,2 5 ,9 8 ,4 8 ,7 10,9 10 ,8 96

П р и м е ч а н и е .  Тип I I I  —  наблю дается  при прохож дении неглубокого 
циклона или лож бины  с вы раж енны м и фронтам и, тип IV  — наблю дается при 
активной циклонической деятельности  с резко вы раж енны м и атмосферными 
фронтами.

Осенняя смена более четко выражена в ходе повторяемости 
четвертого, наиболее неблагоприятного типа и происходит 
между сентябрем и октябрем.

Знание режима погод, неблагоприятных для больных сер
дечно-сосудистыми заболеваниями, а особенно совершенствова
ние прогноза наступления такой погоды имеют большое значе
ние для проведения лечения и профилактики в санаториях, про
филакториях, больницах и других лечебных учреждениях.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Изменение климата

Практически все отрасли современной экономики развиваются 
с учетом погодно-климатического режима. О характерных осо
бенностях его в Ленинграде, одном из крупнейших индустриаль
ных центров нашей страны, подробно говорилось в предыдущих 
разделах.

Однако климат, как и все в природе, непрерывно разви
вается. Хорошо известно, что и в то время, когда хозяйственная 
деятельность человека еще не сказывалась на ходе естествен
ных процессов, климат Земли в целом н в отдельных ее райо
нах менялся и менялся весьма существенно. Коренные измене
ния климата оказывали порой нежелательное воздействие на 
человека, а с тех пор, как резко возросло'влияние самого че
ловека на климат, вопросу изменения климата уделяется все 
большее внимание.

{ Изменчивость климата не хаотична. Но в связи с многообра
зием влияющих иа климат Земли факторов и с чрезвычайной 
сложностью их взаимодействия, эти изменения часто имеют 
сложный колебательный характер. Только за последний мил
лион лет отмечалось около 10 ледниковых-межледниковых пе
риодов, внутри которых были более короткопериодные измене
ния климата — колебания климата. Лучше всего изучены изме
нения климата в современную эпоху, в течение которой прово
дились измерения важнейших метеорологических величин при 
помощи стандартных приборов^

Современая эпоха’, охватывающая последние сотни и десятки 
лет, является относительно теплым и благоприятным периодом 
истории Земли. Но и в этом периоде наблюдались существенные 
колебания климата. Самым значительным из них в северном 
полушарии было знаменитое «потепление Арктики». Оно нача
лось в конце XIX в., достигло максимума в конце 30-х годов 
XX столетия и наряду с прочими районами захватило Ленинград. 
В Ленинграде средняя температура воздуха, например за декабрь 
1936 г., была 0°С вместо обычной •—5,5°С, а Нева в течение 
всего периода потепления вскрывалась на много дней раньше 
обычного и замерзала позже.
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В 40-х годах потепление в северном полушарии сменилось 
похолоданием, которое продолжается до настоящего времени. 
Это похолодание было довольно медленным н не достигло еще 
масштабов предшествующего ему потепления.

; В связи с тем что изменения климата в отдельных районах 
могут не совпадать с глобальными, значительный интерес 
представляет рассмотрение особенностей изменения климата 
в Ленинграде.

Д ля этого были использованы данные наблюдений в Ленин
граде по основным метеорологическим величинам — темпера
туре воздуха за период 1751— 1979-.. гг.; и-есадкам  за период 
1836— 1977 г. Многолетний ход этих величин и их сочетание 
достаточно хорошо представляют современные колебания кли
мата. Колебания в ходе температуры воздуха и осадков выяв
лялись одним из наиболее широко распространенных и простых 
методов — методом фильтрации (скользящего осреднения). 
Осреднение температуры воздуха проводилось по скользящим 
десятилетиям, осадков — по скользящим пятилетиям. Такое 
осреднение дает возможность сгладить ежегодные значительные 
колебания в рядах этих характеристик и выделить преобладаю
щую длительность колебаний, их амплитуду и фазу.

На рис. 50 представлен сглаженный таким образом много
летний ход температуры воздуха за год и по сезонам. Горизон
тальной линии па графике соответствует среднее многолетнее 
значение температуры воздуха. Как видно из рис. 50, в Ленин
граде более чем за 200 лет температура воздуха не оставалась 
постоянной, а ее изменчивость и после осреднения велика. С а
мые значительные колебания средних годовых температур 
(1,7 "С) отмечались в период с середины XVIII до начала XIX в. 
В это время было шесть наиболее холодных десятилетий 1780— 
1789, 1781— 1790, 1803— 1812, 1806— 1815, 1807— 1816, 1808— 
1817 гг. Столько же самых теплых десятилетий наблюдалось 
подряд с 1927— 1936 по 1932— 1941 гг., что совпало с глобаль
ным потеплением климата в северном полушарии. В целом за 
весь период наблюдений в Ленинграде видна тенденция к плав
ному и непрерывному росту значений средней годовой темпе
ратуры воздуха. По рис. 50 можно судить о вкладе отдельных 
сезонов в изменение средней годовой температуры воздуха.

Общий ход кривой температуры воздуха в зимние месяцы 
почти повторяет ход температуры за год (рис. 50 а ). Зимой 
самым холодным десятилетием был период 1780— 1789 гг. 
с температурой —9,6°С. Если этот период оказался исключи
тельным по интенсивности похолодания, то по длительности 
особенными были первые два десятилетия XIX в. В них наибо
лее холодной была зима 1809 г. Из истории известно, что в эту 
зиму Ботнический залив замерз особенно рано, а ледяной по
кров был устойчив настолько, что русская армия (шла война 
со шведами) воспользовавшись этим перешла южную часть
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залива, перевезла с собой пушки и приблизилась к шведской 
столице, что привело к победоносному для России завершению 
войны. В холодные петербургские зимы, о которых пишет

Рис. 50. Ход средней температуры воздуха t (°С), сглаженный по 
скользящим десятилетиям.
а — зима, — весна, в —лето, г — осень, д — год.

Пушкин в известных строках: «Люблю зимы твоей жестокой' 
недвижный воздух и м ороз...», вдоль Невы прокладывался 
санный путь. Д а еще и в наше время памятны холодные зимы 
1940-41, 1941-42, 1955-56, когда пешеходы переходили Неву
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pie по мостам, а по льду. Середина и конец XIX в. характери
зуются умеренно холодными зимами с несильными, но устой
чивыми морозами. Позже характер зим изменился. Они стали 
более теплыми, с частыми оттепелями, поздним ледоставом и не
устойчивым ледяным покровом. Так, в теплую зиму 1924-25 г. 
Нева у Дворцового моста совсем не замерзала. Особенно теп
лым было десятилетие 1930— 1939 гг., когда температура за 
год составила 5,4 °С.

Из рис. 50 б видно, что весной значительные колебания 
температуры воздуха за отдельные десятилетия отмечались 
до конца XIX в., затем эти колебания становятся менее за 
метны, но температура воздуха все время остается выше 
нормы. Самыми холодными из весенних десятилетий были 
1806— 1815, 1807— 1816 гг. с температурой воздуха всего 3,9°С, 
а самыми теплыми — три десятилетия подряд 1928— 1937,1929— 
1938, 1930— 1939 гг. с температурой 7,1 °С и десятилетне 1959— 
1968 гг. с температурой 7,2 °С.

Летом (рис. 50 в) колебания средних температур по десятиле
тиям в течение всего рассматриваемого периода незначительны. 
Наибольшее потепление за лето, когда средняя температура 
доходила до 16 °С, отмечалось в десятилетиях с 1766— 1775 по 
1770— 1779 гг. Вт&рая теплая волна отмечалась в период 
с 1929— 1938 по 1936— 1945 гг. Из них самыми теплыми были 
1931— 1940 и 1932— 1941 гг. Периоды летних похолоданий, 
основной из которых приходится на 30-е годы XIX столетия, 
выражены менее отчетливо, чем периоды потеплений.

Осенью (рис. 5 0 г), как и весной, большие колебания в ходе 
температуры отмечались в первой половине рассматриваемого 
периода, а во второй половине, начиная с 70-х годов прошлого 
века, температура значительно выше обычной была лишь в 20— 
30-е годы нашего столетия. Наиболее высокая температура 
3 ,6°С была осенью в период 1929— 1938 гг. Самым холодным 
десятилетием со средней температурой 0,1 °С был период 
1803— 1812 гг.

Для каждого десятилетия за период 1886— 1875 гг., по дан
ным за конкретные годы, было подсчитано также число ано
мальных летних и зимних сезонов в Ленинграде (табл. 118). 
Аномальным считался сезон, в котором температура воздуха 
была выше или ниже средней многолетней на величину, пре
вышающую среднее квадратическое отклонение.

Почти в каждом десятилетии бывают по 1 ... 3 аномально 
холодных и столько же аномально теплых лет или те 
и другие вовсе отсутствуют. Однако в период 1946— 1955 гг. 
отмечены только две аномально теплые зимы и совсем не было 
холодных.

Летом картина несколько иная. Если в период 1886— 1895 гг. 
наблюдались три аномально холодных сезона без теплых, то 
в периоды 1946— 1955, 1966— 1975 гг. отмечались по два теплых,
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Таблица 118

Число аномальных сезонов по десятилетиям

Сезон Х а р а кте р и 
с ти ка

WОсо

Т<ососо 18
9G

—
19

05
 

гг
.

и
1Л

7
оС5

юсч

7о
CTi 19

2G
—

19
35

 
гг

.

и
ю
сз

7ососз

си
LO1Лсз

7
*5*
о

юоо

7
оиэо 19

66
-1

97
5 

гг
.

Зим а Т еплая 2 0 2 2 3
Х олодная 2 0 0 2 3 и 2 2

Л ето Теплое 0 2 0 2 4 2 3 2
Холодное 3 3 2 0 и 2 и

а в 1936— 1945 гг. даж е четыре теплых года и не было ни од-, 
ного аномально холодного. В остальных десятилетиях ано
мально теплые и холодные годы распределяются почти равно- 
мерно.___-
' Изменение осадков во времени представлено графиками на 
рис. 51 для количества осадков, осредненного по скользящим 
пятилетиям, за год, теплый и холодный период. Горизонталь
ной липни на графике соответствует среднее многолетнее зна
чение количества осадков. По сравнению с температурой воз
духа период точных наблюдений по осадкам более ограничен.

В ходе осадков, так же как и в ходе температуры воздуха, 
наблюдаются различные по величине амплитуды и длитель
ности колебания. Чрезвычайно сухими были первые пятилетия. 
Из них в 1853— 1857 и 1854— 1858 гг. годовая сумма осадков 
составила всего 370 мм. Обильными осадками характеризуются 
периоды с 1863— 1867 по 1870— 1874 гг. Самыми сухими в те
кущем столетии были пятилетия с 1909— 1913 по 1913— 1917 гг. 
и с 1938— 1942 по 1942— 1946 гг., а наиболее влажными — 
с 1920— 1924 по 1934— 1938 гг. (рис. 51 в.).

Колебания количества осадков за теплый период в основном 
согласуются с годовым ходом осадков, поскольку в сумме осад
ков за год основной вклад принадлежит количеству осадков 
в теплый период. В холодный период колебания осадков менее 
значительны, чем в теплый особенно в XX столетии.

Сопоставление многолетнего хода температуры воздуха 
и осадков (рис. 50, 51) дает основание предполагать о сущест
вовании определенной связи между этими величинами. Наличие 
связи аномалий температуры и осадков подтверждается спе- 
циальными исследованиями [25], но. характер ее до конца не 
выявлен.

Рассмотренные графики скользящих средних по темпера
туре воздуха и количеству осадков дают лишь общее представ
ление о характере колебаний этих климатических характеристик 
в Ленинграде, не раскрывая их сути. Выявление закономер-
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Рис. 51. К оличество осадков (м м ), осреднениое по скользящ им  пяти 
л е т и я м .

а  — теплый период, 0  — холодный период, в  — год.
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ностей таких колебаний и изучение причин, порождающих их, 
является задачей самостоятельной и чрезвычайно сложной, 
а предлагаемые пути ее решения разнообразны. Применение 
различных методов разложения сложных колебаний на состав
ляющие, таких, как метод автокорреляционного и спектраль
ного анализов и др., а также сопоставление полученных дан
ных с колебаниями индексов атмосферной циркуляции, солнеч
ной активности и т. д. позволило ученым выявить цикличность 
в колебаниях климатических характеристик [25,76].

Колебания климата, как и колебания отдельных его харак
теристик, многоцикличны. В отличие от периодических колеба
ний, которые повторяются через равные промежутки времени, 
циклы в колебаниях климата повторяются лишь с известной 
регулярностью, а их длительность и амплитуда не остаются 
постоянными. Отдельные циклы в колебаниях климата могут 
совсем исчезнуть и появиться вновь через несколько лет или 
десятилетий до сотен и более лет в зависимости от причин их 
вызывающих.

В табл. 119, заимствованной из работы [76], помещены 
сведения о цикличности в колебаниях средней месячной темпе
ратуры воздуха за период 1891— 1960 гг. для Ленинграда. 
Самым распространенным в Ленинграде является цикл 2 . . .  3 
года (26-месячный), который в колебаниях температуры воз
духа может иногда заменяться циклом 2 .. .  4 года и даже
2 ...  5 лет.

Таблица 119

Ц икличность в колебаниях  средней месячной тем пературы  воздуха

Д лительность 
цикла, годы

I И ш IV V VI

2 . . .  3 6 . . .  8 8 1 6 . . .  18 4 . . .  5 
3 0 . . .  35

2 . . .  3 
5 5 . . .  60

Длительность 
цикла, годы

VII VIII IX X XI XII

6 0 . . .  65
2 . . .  3

1 2 . . .  14

2 . . .  3
> 7 0

2 . . .  3
1 2 . . .  14

4 . . .  5 4 . . .  6 
6 0 . . .  65

2 . . .  4
> 8 0

В колебаниях количества осадков выявлены циклы
2 ... 3 года, 12... 13 и около 4 0 ... 50 лет для холодного полу
годия, а для теплого периода — 4 .. .  5, 9 . . .  10, 4 0 ... 50 лет 
[25].
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Делаются попытки использовать эту закономерность в ко
лебаниях климатических характеристик для прогноза наиболее 
вероятного изменения климата до 2000 года, без которого 
трудно планировать развитие многих отраслей народного хо
зяйства. Общепринятого мнения о причинах происходящих из
менений климата до сих пор еще не существует. Но к числу 
факторов, влияние которых на изменение климата уже доста
точно обосновано, относят изменения состава атмосферы 
и формы земной поверхности, изменения наклона оси вращения 
Земли, изменения ее орбиты, изменения солнечной активности 
и др. Однако мнения ученых о масштабах влияния даж е каж 
дого из этих факторов и о его характере различаются.

В настоящее время, н а р я д у  с естественными факторами, резко 
возросла роль антропогенных факторов. Почти все формы че
ловеческой деятельности сейчас оказывают то или иное влияние 
на климат, поэтому в будущем изменения климата будут 
происходить под совместным воздействием естественных 
и антропогенных факторов.

Пока нет убедительных доказательств того, что антропоген
ное влияние отразилось на климате больших территорий зем
ного шара. Тем не менее, как было показано в предыдущих 
разделах, местный эффект такого воздействия достаточно ве
лик. Так, температура воздуха в Ленинграде всегда выше, чем 
в окрестностях, ветер слабее, количество выпадающих осадков 
больше, а сроки начала и конца сезонов смещены. Есть основа
ния предполагать, что даж е при сохранении современного типа 
производства и темпов его развития зона такого влияния города 
на метеорологический режим окружающей его территории бу
дет расширяться. Это может привести к изменению общего ха
рактера атмосферной циркуляции и, как следствие, к изменению 
климата значительных территорий.

Создание в крупном промышленном городе своеобразного 
метеорологического режима, отличного от естественного, служит 
только одним ярким, но далеко не единственным примером ан
тропогенного изменения климата.! Чтобы избежать возможных 
негативных последствий изменения климата и заранее вырабо
тать систему действий человечества в этой связи, исследования 
процессов изменения и колебаний климата продолжаются.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

В основу численных показателей, характеризующих особенности 
климата Ленинграда, были положены обобщенные данные «Спра
вочника по климату СССР» [86]. Опубликованные в них средние 
значения метеорологических величин (климатические нормы) 
для Ленинграда в основном получены за длительный период на
блюдений с 1881 по 1963 г. включительно и тем самым обеспе
чивают наибольшую устойчивость норм и близость их к совре
менным климатическим условиям. Д ля сравнения приведем 
взятые из Справочника и вычисленные с учетом последних лет 
наблюдений (до 1975— 1978 гг.) средние месячные и годовые 
значения температуры воздуха и относительной влажности:

Период
наблюдений I И III IV V VI

1881— 1960 гг. 
1881— 1975 гг.

1936— 1963 гг. 
1936— 1978 гг.

—7 ,7
—7 ,7

Относ

86
86

Темпера

- 7 , 9
- 7 , 7

ительная

84
83

т у р а  воз

- 4 , 2
- 3 , 9

вл аж н о

78
78

духа , °С

3 .0
3 .1

:ть возду

73
73

9 ,6
9 ,8

ха, %

66
65

14.8
14.9

68
68

Период наблю
дений VIII IX X XI XII Год

Температур а  воздуха °С

1881 —  1960 гг. 16,0 10,8 4 ,8 - 0 , 5 - 5 , ! 4 ,3
1881— 1975 гг. 16,1 10,9 4 ,9 - 0 , 4 - 5 , 0 4 ,4

О тносительная влаж ность воздуха , %

1936— 1963 гг. 77 81 84 87 88
1936— 1978 гг. 76 81 84 87 88
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При пересчете средних многолетних значений по ряду других 
климатических показателей различия оказались такж е незначи
тельными. Такие незначительные различия позволяют сделать 
вывод о стабильности вероятностных характеристик, что осо
бенно важно, так как эти данные широко используются в прак
тике.

Выше сказанное не распространяется на экстремальные зна
чения метеорологических величин, которые могут существенно 
отличаться от рядов до 1960— 1963 гг. Поэтому все экстремаль
ные величины выбирались за весь период наблюдений, включая 
1975— 1977 гг., а в некоторых случаях и 1979 г.

Средний максимум (минимум) вычислен как среднее ариф
метическое из максимумов (минимумов) за каждый год на
блюдений.

Д ля удобства применения данных время во всех таблицах 
монографии и в тексте дано московское декретное. Разница ме
жду ним и средним солнечным временем для Ленинграда со
ставляет 60 мин.

Использованный для каждой таблицы приложения период 
наблюдении приводится ниже.

Номер
таблицы Период наблюдений, годы Номер

таблицы Период наблюдений, годы

Ради аци онны й и световой реж им Р еж им  увлаж нения
1 - 5 | 1953— 1976 33 1936— 1965, экстремаль*

Особенности атмосферной 
циркуляции 34, 35 

36, 37, 39, 40

ные —  1891— 1978
1936— 1963
1891— 1965

7 1881— 1965, экстр ем ал ь 38 1891— 1965, наибольш ий

8 ,9
н ы е —  1881— 1975 наблю денный —
1936— 1974 1891— 1978

10 1936— 1963 41 1936— 1965
11 1948— 1965 42 , 44 1891— 1964
12 1936— 1965 43 1953— 1975, высота
13 1963— 1978 1891— 1964
14 1948— 1963
15 1968— 1978

Р еж им  облачности
Термический реж им и атм осф ерны е явления

16 1881, 1883— 1978 45 1966— 1975
17 1891— 1975 4 6 , 47 1936— 1964
18 1891— 1913, 1915— 1960 48 1936— 1960
19
20 —23

1881, 1883— 1960 
1961— 1975

49 
50 , 51

1969— 1976
1953— 1977

24 1926— 1977
25 1950— 1961
2 6 - 2 8 1881— 1960 К ом плексны е клим атические
29 1891— 1960 показатели
30 1947— 1978 52 1948— 1965
31 1947— 1970
32 1935— 1968
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Ч асовы е и суточные суммы сумм арной радиации  (М Д ж /м 2) при средних 
услови ях  облачности

ТАБЛИЦЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Радиационный и световой режим

Таблица 1

Время, ч
М есяц

4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

I 0 0 ,0 4 0 ,1 3 0 ,1 7 0 ,1 7

I I 0 0 ,0 8 0 ,2 5 0 ,3 8 0 ,4 6 0 ,4 6

I I I 0 0 ,0 4 0 ,21 0 ,5 0 0 ,7 5 0 ,9 2 1,05 1,05

IV 0 0 ,0 8 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,8 4 1,09 1,30 1,42 1 ,42

V 0 0 ,0 8 0 ,2 5 0 ,5 9 0 ,9 2 1,26 1,55 1,76 1,80 1 ,84

V I 0 0 ,0 4 0 ,1 7 0 ,4 2 0 ,8 4 1,17 1,51 1,72 1 ,97 2 ,1 0 2 ,0 5

V II 0 0 ,0 4 0 ,1 3 0 ,2 9 0 ,6 7 1,01 1 ,34 1,59 1 ,80 1,89 1 ,84

V I I I 0 0 ,0 8 0 ,1 3 0 ,3 4 0 ,5 9 1,01 1,26 1 ,42 1,51 1,51

IX 0 0 ,0 8 0 ,2 5 0 ,5 9 0 ,8 0 1,01 1,09 1 ,05

X 0 0 ,0 4 0 ,1 7 0 ,2 5 0 ,4 2 0 ,5 0 0 ,4 6

X I 0 0 ,0 8 0 ,1 7 0 ,1 7 0 ,1 7

X I I 0 0 ,0 4 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 8

Месяц
Время, ч

Сутки
15 16 17 18 19 20 21 22 23

I 0 ,1 3 0 ,0 8 0 0 ,7 2

II 0 ,4 2 0 ,2 5 0 ,1 3 0 2 ,4 3

I I I 0 ,9 6 0 ,8 0 0 ,5 0 0 ,2 5 0 ,0 8 0 7 ,11

IV 1,30 1,09 0 ,8 4 0 ,5 9 0 ,2 9 0 ,0 8 0 11,09

V 1,72 1,51 1,30 0 ,9 6 0 ,5 9 0 ,2 5 0 ,1 3 0 ,0 4 0 16,55

VI 1,97 1 ,76 1,51 1,17 0 ,7 5 0 ,3 4 0 ,2 5 0 ,0 4 0 19,78

v i r 1,84 1,63 1,34 1,01 0 ,6 7 0 ,3 4 0 ,1 7 0 ,0 4 0 17,64

V I I I 1 ,42 1,26 1,01 0 ,6 7 0 ,4 2 0 ,1 7 0 ,0 4 0 12,84

IX 0 ,9 2 0 ,8 4 0 ,5 9 0 ,3 4 0 ,1 3 0 7 ,6 9

X 0 ,4 2 0 ,3 4 0 ,1 7 0 ,0 4 0 2 ,81

X I 0 ,1 7 0 ,0 8 0 0 ,8 4

X I I 0 ,0 8 0 ,0 4 0 0 ,4 0
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Средние месячные суммы радиации (МДж/м2) и среднее альбедо (%)

Таблица 2

С танция
Вид

радиации I и i не
i

IV V VI VII VIII IX X XI XII

Л енинград , И Ц П 5 8
49

67
109

251
289

327
369

528
569

553
599

541
587

394
436

235
268

84
126

25
42

0
21LJ UC НIVWIJ ̂

Н иколаевское 42 101 314 344 457 566 541 398 226 109 38 17

Л енинград , И Ц П
RnfMHi* п п о

S ' 0
4

17
25

101
113

163
176

285
293

344
356

302
314

197
201

101
105

29
29

4
8

0
0U U v iH vU D v

Н иколаевское 8 29 117 168 277 339 302 218 117 34 8 0

Л енинград , И Ц П  
В оейково

D 21
29

54
63

138
142

168
189

230
251

235
268

243
272

197
214

130
142

63
71

21
25

8
13

Н иколаевское 29 67 142 193 256 272 277 226 147 75 29 21

Л енинград , И Ц П  
В оейково

Q 21 71 239 331 515 578 545 394 230 92 25 8
34 88 256 365 545 624 587 415 247 101 34 13

Н иколаевское 38 96 260 360 532 612 578 444 264 109 38 21

Л енинград , И Ц П  
В оейково

В —29 - 1 7 46 180 306 344 327 214 96 - 8 - 2 1 - 2 5
- 3 4 —25 4 159 302 344 327 214 96 8 - 2 5 - 2 9

Н иколаевское - 3 4 - 2 1 8 147 289 331 310 226 101 126 - 2 1 - 2 9

Л енинград , И Ц П  
Воейково

-‘‘Ik 59
73

58
73

39
61

15
27

14
16

17
19

18
19

19
19

19
20

20
24

37
51

53
72

Н иколаевское 71 75 67 36 20 22 22 22 23 26 46 66

Л енинград , И Ц П  
В оейково

R k 13
25

42
63

92 49
101

71
84

96
117

96
113

75
80

42
49

17
225

8
17

4
8

Л енинград , И Ц П вк 8 29 147 281 444 482 448 318 189 75 17 4
Воейково 8 25 101 264 461 507 473 335 197 75 17 4

Л енинград , И Ц П  
Воейково

£ эф 38 46 101 101 138 138 199 105 92 67 38 29
42 49 96 105 159 163 147 122 101 67 42 34



Таблица 3

Экстремальные месячные суммы прямой (S '), суммарной (Q) радиации и радиационного баланса (В ) (М Дж/м2)

Вид
радиации I п Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII

с '
°макс 8 29 168 239 411 465 444 306 163 59 8 4

Г од 1972 1953 1963 1965 1960 1970 1975 1955 1963 1965 1953 1975

с '
и МШ1 4 46 50 159 193 205 84 54 13

Год 1974 1970 1966 1962 1970 1968 1957 1970 1968

Q  макс 34 92 297 419 620 700 674 490 289 122 38 13

Год 1976 1953 1969 1965 1960 1970 1967 1955 1963 1965 1966 1961

Q mhh 8 38 155 218 385 511 415 285 172 67 13 8

Год 1971 1974 1967 1970 1955 1954 1968 1964 1973 1968 1967 1953

■^макс - 8 4 96 218 385 390 406 243 122 25 - 8 - 8

Год 1962 1958 1959 1974 1960 1970 1967 1960 1958 1967 1956 1956

■S.miih - 6 3 - 2 9 8 109 226 268 247 151 67 __4 - 3 8 —46

Год 1972 1976 1955 1966 1954 1976 1953 1964 1973 1962 1971 1972



Таблица 4

Средние месячны е суммы прям ой солнечной радиации (М Д ж /м 2) 
на вертикальную  поверхность

Ориентация вертикальной поверхности
Месяц

ю ю в ЮЗ в 3 СВ с з с

И 59 42 46 13 17 0 0
I I I 184 147 151 67 80 13 17
IV 168 159 147 105 92 38 38 4
V 184 197 180 168 142 92 75 25

V I 172 205 184 193 168 113 105 46
V II 168 180 176 168 155 96 88 38

V I I I 163 159 159 И З 109 54 50 13
IX 142 126 122 67 63 17 17
X 75 63 59 21 21 4 0

X I 25 17 17 1 4 0 0

П р и м е ч а н и е .  В январе  и декаб р е  п р ям ая  солнечная ради ац и я  отсут
ствует.

Таблица  S

Средние месячны е суммы сум м арной солнечной радиации (М Д ж /м 2) 
н а  вертикальную  поверхность

Месяц
Ориентация вертикально» поверхности

Ю ЮВ (103) В (3 ) С В (С З) с

I 17 17 17 17 17
II 105 88 63 50 50

I I I 331 272 189 122 105
IV 289 277 222 147 109

V 33! 352 306 239 184
V I 335 369 352 256 214

V II 339 360 339 264 189
V I I I 314 306 256 184 142

IX 239 218 159 101 84
X 317 105 59 42 38

X I 63 38 17 13 13
X I I 8 8 8 8 8
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Таблица 6
С ум м арная освещ енность (к л к ) горизонтальной поверхности 

при действительны х условиях облачности

Месяц
Время, ч

4 5 6 7 8 9 ю и 12 13 14 15 16 17 58 19 20 21 •22 23

I 1 3 4 4 3 2

II 2 6 10 12 12 11 6 3

III 1 5 13 19 24 27 27 25 20 13 6 2

IV 2 6 13 22 28 34 37 37 34 28 22 15 8 2
V 2 6 15 24 32 40 45 46 48 44 39 34 25 15 6 3 1

V I 1 4 11 22 30 39 44 51 54 53 51 45 39 30 19 9 6 1

V II 1 3 8 17 26 35 41 46 49 48 48 42 35 26 17 9 4 1

V I I I 2 3 9 15 26 32 37 39 39 37 32 26 17 И 4

IX 2 6 15 20 26 28 27 24 22 15 9 3

X I 4 6 И 13 12 11 9 4

X I 2 4 4 4 4 2

X II I 2 2 2 2 1

Особенности атмосферной циркуляции
Т а б ли ц а  7

С реднее и экстрем альное давление в о зд у х а  (гП а )  на уровне станции (4 ,8  м)

Месяц Год Год
Экстремумы

р ■^наиб р наим
^макс год ^мнн год

I 1013,4 1029,6 1937 9 9 9 ,8 1944 1064,3 1907 9 5 5 ,7 1931

I I 1013,7 1034,7 1886 9 9 6 ,9 1903 1052,7 1015 955,1 1962

I I I 1013,3 1029,5 1904 9 9 6 ,7 1906 1049,1 1972 963 ,7 1885

IV 1013,6 1025,0 1894 1001,7 1927 1045,4 1921 9 7 0 ,6 1938

V 1014,6 1022,3 1919 1007,7 1955 1046,3 1919 983 ,3 1891

VI 1011,4 1017,8 1917 1004,2 1928 1032,3 1962 9 8 0 ,6 1922

V II 1010,1 1016,8 1941 1002,9 1909 1032,8 1969 981,1 1883

V I I I 1010,6 1021,5 1939 1003,1 1903 1033,6 1898 9 7 4 ,5 1923

IX 1012,5 1023,2 1949 1002,9 1893 1041,2 1906 977 ,3 1948

X 1013,6 1027,0 1915 1002,3 1923 1051,6 1896 969 ,7 1948

X I 1013,7 1027,5 1959 9 9 9 ,4 1901 1053,0 1941 9 6 5 ,5 1888

X II 1013,3 1031,4 1938 9 9 8 ,8 1975 1059,9 1946 9 5 3 ,8 1902

Год 1012,8 1016,3 1920 1008,9 1925 1064,3 1907 953 ,8 1902
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Таблица 8

Средняя месячная и максимальная междусуточная изменчивость
давления воздуха (гПа)

Месяц Д р Л^панб ^ н а ш
Максимальная

- Д  р год +Др 1-0.1

I 7 ,3 10,5 4 ,1 3 5 ,8 1944 2 7 ,8 1974
II 6 ,8 11 ,4 3 ,9 40 ,1 1962 3 3 ,7 1940

I I I 7 ,2 10 ,9 5 ,3 3 6 ,0 1967 2 6 ,4 1938
IV 5 ,9 9,1 3 ,3 2 8 ,2 1967 2 3 ,7 1946
V 4 ,9 7 ,0 2 ,9 30 ,1 1953 2 1 ,6 1957

VI 4 ,1 5 ,9 2 ,6 18,3 1968 17,0 1950
V I I 3 ,4 4 ,3 2 ,4 21 ,0 1957 18,7 1938

V I I I 3 ,9 5 ,8 2 ,5 2 1 ,6 1940 17,2 1966
IX 5 ,5 7 ,8 2 ,5 3 0 ,8 1953 2 5 ,0 1961
X 6 ,6 10,0 3 ,4 34 ,1 1948 3 1 ,7 1967

. X I 7 ,0 10,0 4 ,0 3 2 ,3 1956 3 3 ,5 1958
X I I 7 ,0 10,5 3 ,8 4 1 ,9 1971 3 1 ,6 1957

Т а б ли ц а  9

П овторяем ость ( % )  м еж дусуточной изменчивости давлени я  во здуха

Давление, гПа

I I! ш IV V VIот до

—4 4 ,9 - 4 0 , 0 0 ,1
- 3 9 , 9 - 3 5 , 0 0 ,1 0 ,1 0 ,1
- 3 4 , 9 - 3 0 , 0 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0  1
- 2 9 , 9 - 2 5 , 0 0 ,9 0 ,4 1,1 0  2

V/ , 1

— 2 4 ,9 - 2 0 , 0 1 ,8 1,0 1 ,5 0 ,6 0 ,2- 1 9 , 9 - 1 5 , 0 3 ,8 3 ,0 3 ,1 2 ,1 0^9 0  ъ— 14,9 - 1 0 , 0 5 ,5 6 ,8 7 ,8 5 ,4 4 ,5
к/ fO
9  9—9 ,9 - 5 , 0 1 4 ,7 14,3 13,5 16,0 15,3
id ,  с*

19 ^
—4 ,9 0 ,0 2 2 ,7 2 3 ,5 2 2 ,0 2 4 ,7 3 1 ,3

, KJ
3 6 ,20 ,1 5 ,0 2 1 ,9 2 3 ,0 2 2 ,7 2 6 ,6 2 7 ,9 32^45 .1

10.1
10,0
15 ,0

U . 6
8 ,6

15 ,9
7 ,4

15,6
7 ,9

15 ,6
6 ,1

13,7
5 ,0

12 ,9  
2 ,115,1 2 0 ,0 3 ,2 2 ,9 3 ,6 2 ,1 0 ,9 о Ч20,1 2 5 ,0 1 ,4 1,1 0 ,8 0 ,6 о ’ 225,1 3 0 ,0 0 ,6 0 ,1 0 ,1

30 ,1 3 5 ,0 0 ,2
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Давление, гПа
VII VTT I IX

от до
V И1

- 4 4 , 9
- 3 9 , 9
—3 4 ,9
—29,9

- 4 0 , 0
- 3 5 , 0
- 3 0 , 0
- 2 5 , 0

0 ,1

—2 4 ,9 - 2 0 , 0 0 ,1 0 ,4 0 ,4
- 1 9 , 9 - 1 5 , 0 0 ,1 0 ,4 1 ,3
- 1 4 , 9 - 1 0 , 0 0 ,9 2 ,5 . 6 ,3

- 9 , 9 - 5 , 0 11 ,2 12,2 13,8
- 4 , 9 0 ,0 3 7 ,9 3 4 ,7 2 7 ,8

0 ,1 5 ,0 3 6 ,7 3 5 ,7 2 8 ,7
5 ,1 10,0 11,3 •11,3 14,3

10,1 15,0 1 .6 2 ,2 5 ,2
15,1 2 0 ,0 0 ,2 0 ,6 1 ,5
2 0 ,1
2 5 .1
3 0 .1

2 5 .0
3 0 .0
3 5 .0

0 ,6

X XI XII

0 ,1

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

13,6 16,7 14,1
2 4 ,6 2 3 ,6 2 2 ,2
2 3 ,5 20,1 2 3 ,2
15,3 14,2 16,7
6 ,8 8 ,4 7 ,4
3 ,0 3 ,5 2 ,3
1 ,2 1 ,0 1,3
0 ,2 0 ,5
0 ,1 ОД 0 ,1

Т а б ли ц а  10'

Повторяемость (%) ветра различных направлений и штилей________

Месяц

I
II

I I I
IV  
V

V I 
V I I  

V I I I  
- I X 

X 
XI  

X I I

Год

с св в ю в ю . ю з 3 с з Штиль

Преобла
дающее

направле
ние

Б 10 9 13 19 18 15 И 9 ю ,  ю з
и
6 10 11 14 18 15 17 9 11 Ю,  3
8 15 И 8 !2 15 22 9 14 3
л 13 9 10 15 15 23 9 12 3
и
8 23 9 7 8 И 24 - 10 12 3,  СВ
9 13 6 8 10 15 28 11 10 3
Q 19 9 8 8 15 22 10 15 3
7 15 8 11 12 21 18 8 13 ю з
7 9 5 10 17 22 18 12 17 ю з
/
9 6 7 1! 18 21 15- 13 11 ю з

4
5

6
7

Ю
9

16
15

24
20

21
21

9
!2

10
11 со 

а ю  
ю з ,  ю

7 12 9 И 15 17 19 Ю 12 3,  ю з

С редняя скорость ветра  (м /с )  по направлениям

Таблица  И

Месяц с св в
1

ю в  j ю ЮЗ 3 с з

I
11

I I I
IV  
V

V I

2 ,6
2 ,3
2 ,8
2 ,5
3 ,1
2 ,7

3 .0
3 .0
3 .0  
3 ,2
3 .0
3 .0

2 .4  
2 ,6
2 .5
2 .5
2 .4
2 .5

3 ,5
3 .4  
3 ,7
3 .4  
3 ,0  
3 ,2

4 .0
4 .0  
3 ,9  
3 ,8  
3 ,2  
3 ,6

4 .2
3 .3  
3 ,5
3 .4
3 .3
3 .3

3 .7
3 .1
3 .2
2 .8
3 .2  
3 ,5

2 .7
2 .5
2 .7  
2 ,4
2 .8
2 .6

222



Месяц с СВ в гав ю 103 3 с з

V I I 2 ,4 2 ,7 2 ,2 2 ,6 2 ,9 3 ,2 3 ,5 2 ,6V I I I 2 , 0 2 , 5 2 ,2 2 , 7 3 , 2 3 , 5 3 3 2^2I X 2 , 5 2 , 0 2,1 2 , 6 3 , 5 3 , 8 3 , 4 2^9X 2 , 9 2 , 0 2 , 0 3 , 0 3 , 9 4 , 0 3 , 6 3 , 0
XI 1,9 3 , 2 2 , 8 3 , 7 4 , 0 4 , 0 3 , 5 2 6

X I I 2 , 3 2 , 4 2 , 3 3 , 8 4 , 4 4 , 0 3, 1 2] б
Год 2 , 5 2 , 8 2 , 4 3 , 2 3 , 7 3 , 6 3, 3 2 , 6

Таблица  12
С редняя тем п ература  в о зд у х а  (°С ) прн различны х направлениях  ветра

Месяц с СВ

I - 9 , 2 - 1 1 , 8
I I - 9 , 8 - 9 , 9

I I I - 7 , 5 - 6 , 1
IV 0 ,6 2 ,8

V 7 ,8 9 ,6
VI 12,5 15,5

V II 16,8 18,2
V I I I 15,0 16,7

IX 8 ,6 10 ,7
X 2 ,6 3 ,6

X I - 3 , 0 —2 ,3
X I I - 7 , 4 - 8 , 0

Год 2 ,2 3 ,2

ЮВ ю гоз 3 с з Штиль

- 5 , 2 - 8 , 8 - 1 4 , 0
- 6 , 6 - 8 , 0 - 1 3 , 4
- 3 , 4 - 4 , 3 - 9 , 0

2 ,6 1,7 1 ,2
9 ,8 8 ,2 8 ,5

15,4 13,6 14,1
18,3 17,3 1 6 ,8
17,4 15,1 15,3
12 ,2 12,4 9 ,4
6 ,8 3 ,1 3 ,4
1,0 1,9 1 ,8

- 2 , 2 - 6 , 7 - 9 , 1

5 ,5 3 ,8 2 ,1

- 1 1 , 2 - 6 , 7 - 4 , 9
- 1 0 , 0 - 7 , 1 - 4 , 2

- 5 , 0 - 2 , 7 - 1 , 1
4 , 6 6, 0 5 , 5

10,8 13,2 13,0
17,4 18,6 18,0
18,8 2 0 ,2 19 ,4
17,9 17,8 17,0
И Л 12,5 12,8
3 ,6 6 ,1 6 ,6

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

3 , 9 6, 0 6, 8

—3 ,5
- 4 , 6
-1 ,2

4 .3  
10,8 
16,0
17.8 
17,1
12.8 
7 ,2  
1,8

- 1 , 5

6 .4

М аксим альная скорость ветр а  (м /с )  по направлениям
Т а б ли ц а  13

Месяц с СВ в 10 в Ю 103 3

8 10 9 9 12 12 129 12 7 12 12 10 129 12 9 17 12 10 129 9 7 9 10 12 9
9 10 8 17 12 12 178 9 7 9 12 8 128 9 7 8 12 9 127 12 7 7 10 12 1214 17 7 10 17 17 1712 12 8 9 12 14 148 9 9 12 12 12 109 7 И 10 12 10 17

14 17 11 17 17 17 17

СЗ

I
II

I I I
IV 
V

VI
V II

V I I I
IX
X 

XI
X I I

Год

7 
Ю 
12 
12 
12 
12 
И
8
7 

12
8 

10

12
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Таблица 14

Вероятность (в % от общего числа случаев) скорости ветра по градациям

Скорость ветра м /с

Месяц
0. . . 1 2. . . 3 4. . . 5 6. . . 7 8. . .  9 10. . . И 12. . . 13 14. . . 15 16. . .  17

I 2 2 ,9 3 5 ,4 2 6 ,0 12,1 3 ,1 0 , 2 0 ,3
II 2 5 ,2 3 5 ,9 2 6 ,7 1 0 ,2 1 ,5 0 ,3 0 , 2

0 ,0 5I I I 32 ,7 3 1 ,4 23 ,0 9 ,8 2 ,5 0 ,4 0 , 2

IV 31,1 3 4 ,5 2 3 ,4 9 ,1 1 ,8
0 , 2

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

V I 28,1 3 7 ,0 25,1 8 ,1 1 ,5 0 ,1 0 ,1

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

V I I I 3 9 ,8 3 5 ,2 17,6 5 ,5 1 ,5 0 , 2 0 , 2
0 ,0 5 0 , 2

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

X 2 4 ,5 3 5 ,0 2 7 ,7 10,4 1,4 0 ,3 0 , 6 0 ,1

X I
X I I

2 0 ,8
2 2 ,9

37,1
3 3 ,4

2 8 ,9
2 7 ,6

10,4
1 2 ,6

2 ,4
2 ,8

0 ,3
0 ,5

0 , 1
0 , 1 0 ,0 5 0 ,0 5

Год 2 9 ,0 3 5 ,4 24,1 9 ,1 1 ,9 0 ,2 0„2 0 ,0 3 0 ,0 4

Т а б ли ц а  15

П овторяем ость (% )  ветра различны х направлений и ш тилей на вы соте 25 м

Месяц с с в в ю в ю 103 3 с з Штиль

Преобла
дающее

направле
ние

т 4 7 10 16 22 16 17 8 5 ю
1 

1 1 5 7 10 17 19 14 19 9 2 Ю, 3

I I I 6 8 10 13 18 16 21 8 I 3

IV
V

' 7
9

12
21

11
17

13
9

13
7

14
8

22
20

8
9

1
2

3
СВ, 3

V I 8 19 10 6 10 13 24 10 4 3 ,  с в
V 1

V II 10 12 12 И 12 10 22 11 4 3

V I I I
IX

10
9

13
8

9
11

8
10

12 
' 18

15
17

23
16

10
11

4
3 Ю, 103

х П 6 8 9 17 16 19 14 2 3
/V

X I 5 5 8 12 26 19 15 10 2 юf/Ч
X II 3 7 10 10 22 17 20 II 2 ю

Г о д 7 Ю 10 11 16 15 20 11 3 3
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Термический режим

Таблица 16

Средние и крайние значения средних и абсолю тны х минимумов и м аксим ум ов 
тем пературы  во здуха  (°С )

Минимум температуры воздуха

Месяц среднмн абсолютный

*наиб год t а *нанм год *наиб год t год

I - 2 , 0 1925 - 1 0 , 6 4 ,0 - 2 2 , 4 1942 - 5 , 6 1925 - 2 3 - 3 6 1940
II - 2 , 7 1961 - 1 1 , 3 4 ,2 —2 2 ,0 1893 - 5 , 6 1974 —90 - 3 5 1956

I I I - 1 , 0 1912 - 7 , 6 3 ,3 — 16,3 1942 - 4 , 9 1912 - 1 9 - 2 9 1942
IV 4 ,2 1921 - 0 , 5 2 ,0 - 5 , 2 1902,

1929
- 1 , 0 1975 - 8 - 1 8 1960

V 10,8 1897 5 ,3 1,8 2,0 1909,
1941

4 ,7 1897 - 6 1893

VI 14,0 1961 10,6 1 ,5 7 ,7 1941 10,5 1961 4 0 19Я0
V II 18,0 1972 1 3 ,9 1 ,4 10 ,9 1968 13,6 1934 9 5 1968

V I I I 15,8 1972 12,5 1 ,3 9 ,8 1923 11,4 1927 8 1 1966-
IX 11,6 1955 7 ,8 1 ,4 4 ,7 1894 7 ,2 1924 1 - 3 1976
X 6 ,9 1909 2 ,6 2 ,0 - 1 , 4 1976 2 ,1 1909 - 4 - 1 3 1920

X I 1 .8 1938 - 2 , 4 2 ,4 - 8 , 6 1921 - 3 , 3 1934 - 1 1 - 2 2 1890
X II 0 ,4 1972 - 7 , 4 3 ,6 - 1 7 , 4 1955 —7 ,5 1972 - 1 8 - 3 4 1978

Год 3 ,6 1974 1,1 - 1 , 8 1941 - 1 8 , 0 1974 - 2 6 - 3 6 1940

Максимум температуры воздуха

Месяц средний абсолютный

*ианб год t 0 *нанм год *нанб год t ^иаим год

I 1 ,0 1930 - 5 , 0 3 ,1 - 1 4 , 8 1942 6 1898 2 - 3 1893
II 1 ,6 1974 - 4 , 9 3 ,2 - 1 2 , 7 1929 6 1914 2 - 3 1923

I I I 4 ,3 1920 - 0 , 6 2 ,3 - 7 , 0 1917 13 1903,
1938

6 1 1963

IV 12,8 1921 7 ,0 2 ,5 1,7 1902,
1929

24 1951 17 8 1929

V 2 1 ,2 1897 14,3 2 ,5 9 ,6 1909 31 1958 24 16 1951
V I 2 4 ,3 1936 19,3 2 ,0 15,0 1923 32 1917 27 21 1904,1 ПЛЛ

V II 2 6 ,6 1938,
1972

22,1 1,9 17,9 1968 34 1972 28 23
1928
1902

V I I I 2 5 ,0 1939 2 0 ,0 2 ,0 16,6 1916 32 1972 27 20 1907
IX 19,3 1938 14,4 1,8 9 ,9 1894 29 1968 21 16 1885
X 11,6 1909 7 ,4 2 ,1 3 ,0 1903 21 1889 14 8 1939

X I 5 ,1 1938 1 ,5 2 ,0 - 3 , 3 1919,
1921

12 1967 8 2 1941

X I I 3 ,3 1972 - 2 , 7 2 ,8 - 1 0 , 5 1907 9 1953 4 - 4 1937

Год 10,0 1975 7 ,7 5 ,3 1902,
1941

34 1972 30 24 1904

15 Заказ К* 315 225



Таблица 17

Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) различной обеспеченности

Обеспеченность абсолютных минимумов указанных н более низких, %

Месяц
5 10 20 30 40 50 60 70 30 90 95

I —32 - 3 0 - 2 8 - 2 6 - 2 5 - 2 3 - 2 2 —21 - 1 9 - 1 7 - 1 5

II - 3 3 - 3 0 - 2 7 - 2 5 - 2 4 - 2 2 - 2 1 - 2 0 - 1 8 - 1 6 - 1 4

I I I - 2 7 - 2 5 - 2 3 - 2 1 - 2 0 - 1 9 - 1 8 - 1 6 - 1 5 - 1 1 - 8

IV - 1 6 - 1 4 — 12 - Ю - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 —4. - 3

V - 5 - 4 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 0 0 1 2

V I I 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8

V II 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12

V I I I 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10

IX - 2 - 2 - 1 0 0 1 2 2 3 3 4

X - 1 0 - 8 - 7 - 6 - 5 — 4 - 4 - 3 — 2 - 1 0

XI - 1 7 - 1 6 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 9 - 8 - 6 - 5

X I I - 2 9 - 2 6 - 2 4 - 2 2 —20 — 19 - 1 8 - 1 6 - 1 4 — 11 - 1 0

Т а б ли ц а  18

Ч исло дней с минимальной тем пературой в о зд у х а  в различны х пределах

Темпера
тура, °С

I и ш IV V VI VII VIII IX X XI XII
от до

- 3 9 , 9 - 3 5 , 0 0 ,01 0 ,0 1

—3 4 ,9 - 3 0 , 0 0 ,2 0 ,3 0 ,0 3

- 2 9 , 9 - 2 5 , 0 Ы 0 ,7 0 ,2 0 ,3

—2 4 ,9 - 2 0 , 0 2 ,5 2 ,6 0 ,9 0 ,0 3 1,1

— 19,9 - 1 5 , 0 4 ,6 4 ,8 3 ,2 0 ,1 0 ,3 3 ,0

— 14,9 - 1 0 , 0 6 ,5 6 ,5 5 ,6 0 ,6 0 ,0 4 2 ,3 5 ,1

— 9 ,9 - 5 , 0 8 ,1 7 ,3 8 ,6 3 ,1 0 ,1 1 ,0 5 ,6 8 ,8

- 4 , 9 0 ,0 6 ,7 4 ,8 9 ,6 11,5 2 ,7 0 ,4 7 ,4 11,0 9 ,1

0 ,1 5 ,0 1 ,3 1,0 2 ,9 12,3 12,3 1 ,8 0 ,1 5 ,8 13,3 9 ,6 3 ,6

5 ,1 10,0 0 ,01 2 ,3 12,0 10,8 2 ,7 5 ,6 15,7 8 ,7 1 ,2 0 ,0 1

10,1 15,0 0 ,1 3 ,7 14,4 17,5 1 9 ,4 7 ,8 0 ,6 0 ,0 3

15,1 2 0 ,0 0 ,2 2 ,9 10,6 5 ,8 0 ,3

20, 1 2 5 ,0 0 ,1 0 ,2 0 ,1
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Таблица 19

Число дней с максимальной температурой воздуха в различных пределах

Темп
тура

от

ера-

ДО
I п III IV V VI VII VIII IX X XI XII

—3 4 ,9 - 3 0 , 0 0 ,0 1

—2 9 ,9 - 2 5 , 0 0 ,1 0 ,01 0 ,0 1
— 2 4 ,9 - 2 0 , 0 0 ,6 0 ,2 0 ,2

- 1 9 , 9 - 1 5 , 0 1 ,6 1,0 0 ,1 0 ,01 0 ,7

— 14,9 - 1 0 , 0 3 ,8 4 ,3 1.1 0 ,2 2 ,4

- 9 , 9 - 5 , 0 7 ,3 7 ,2 4,1 0 ,0 4 0 ,1 2 .1 5 ,9

- 4 , 9 0 ,0 9 ,9 9 ,0 9 ,7 1 ,7 0 ,01 1 ,2 7 ,2 9 ,8

0 ,1 5 ,0 7 ,6 6 ,3 13,9 9 ,8 1,4 0 ,0 3 0 ,1 7 ,7 14,3 11,4

5 ,1 10,0 0 ,1 0 ,01 1 .9 11,1 6 .3 0 ,8 0 ,0 4 0 ,0 3 3 ,9 13,8 6 ,0 0 .6

10 ,1 15,0 0 ,2 4 ,9 10,1 5 ,7 0 .8 2 ,3 13,3 7 ,2 0 ,2
15,1 2 0 ,0 2 ,0 7 ,9 11,6 9 ,1 14,2 10,4 1,0
20,1 25 ,0 0 ,5 4 ,3 8 ,1 14,0 10,9 2 ,0 0 ,0 4
2 5 ,1 3 0 ,0 1,0 3 ,6 6 .5 3 ,4 0 ,3
30 ,1 3 5 ,0 0 ,01 0 ,2 0 .6 0 ,2

Таблица  20

С ум м арная продолж ительность периода  (ч ) с тем пературой воздуха, 
равн ой  и ни ж е указан ны х  пределов

Месяц Продолжительность
Температура воздуха, ;С

- 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - 2 0 - 2 2 - 2 4 —2G - 2 8 - 3 0 -3 2

X I С редняя 21 10 5 1
М акси м альн ая 141 82 55 7

х п С редняя 139 90 51 28 15 9 5 1
М аксим альная 353 256 184 121 76 49 31 10

1 С редняя 291 235 173 127 91 60 37 17 6 О 1
М аксим альная 602 552 470 423 370 303 238 151 66 26 18

и С редняя 192 139 91 59 40 28 16 9 4 О 1 0 ,5
М аксим альная 396 368 353 308 272 225 149 91 54 34 21 8

I I I С редняя 88 56 34 20 9 5 2 0 .5
М аксим альная 369 239 166 117 68 39 18 4

Х 1 - Ш С умма средних 731 530 354 235 155 102 60 28 10 4 2 0 ,5
М аксим альная 1447 1171 864 655 499 358 238 151 66 .34 21 8
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Максимальная непрерывная продолжительность периода (ч) с температурой 
воздуха, равной и ниже указанных пределов

Таблица 21

Месяц

Температура воздуха, °С

-10 -12 - 1 4 - 1 6 -1 S - 2 0 -2 2 -2 4 -26 - 2 8 - 3 0 - 3 2

X I 66 61 40 4
X I I 188 147 109 67 48 43 17 Ь

I ЯЯ1 378 373 338 321 166 41 31 24 23 11
II 356 348 328 268 149 90 5Ь 44 з а 20 17 8

I I I ЯП 106 18 16 14 11 а 4

X I  — I I I 381 378 372 338 321 166 ьь 44 38 23 1/ 8

Т а б ли ц а  22

Суммарная продолжительность периода (ч) с температурой воздуха, 
равной и выше указанных пределов

Температура воздуха, °С

Месяц Продолжительность
18 20 22 24 2G 2S 30 32

V

VI

VII 

VIII

IX

V - I X

Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
Сумма средних
Максимальная

66
182
214
342
330
625
228
457

47
118
885

1526

37
122
139
278
204
553
124
319

24
65

528
1209

18
67
84

186
119
369

69
237

12
45

302
825

10
41
41

134
60

216
34

159
6

28
151
525

3
23 
13 
79
24 

118
15

109
2

13
57

307

0,3
4
4

48
9

63
7

56
0,1

20
167

1
15
3

19
2

22

6
56

0,7
5 
0,1  
1

0 ,8
6

Та б ли ц а  23

Максимальная непрерывная продолжительность периода (ч) 
с температурой воздуха, равной и выше указанных 

пределов

Температур а воздуха °С

18 20 22 24 26 28 30 32

V 19 17 14 12 9 4
V I 136 68 19 15 14 12 6

V II 128 114 64 18 14 11 8 5
V I I I 138 67 40 18 13 10 8

IX 24 15 14 9 6 1
V - I X 138 114 64 18 14 12 8 5
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Вероятность лет (% ) с заморозками различной интенсивности по декадам

Интенсив
ность

заморозка,
*С

IV V VI VII VIII IX X

I 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 о 3 1 2 3 1 2 3

2 ю о ю п 96 79 54 48 8 2 2 10 35 48 73 87 92
0 100 79 50 95 12 Ь 23 ьи 63 79

- 1 94 79 67 35 19 < 2 10 31 Ь4 71
- 2 9? т 44 91 9. 8 21 46 Ь2
- 3 85 52 27 13 2 1U 2У 52

Таблица  25

Суточный х о д  тем пературы  в о зд у х а  (°С )

Время, | 
ч | I и III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 - 7 , 9 - 8 , 5 - 5 , 6 0 ,9 6 ,9 11,9 15,1 13,6 9 ,4 4 ,2 - 0 , 6 - 5 , 2
2 - 8 , 0 - 8 , 6 - 5 , 9 0 ,6 6 ,6 11,5 14,8 13,2 9 ,2 4 ,1 - 0 , 7 - 5 , 2
3 - 8 , 0 - 8 , 8 - 6 , 2 0 ,4 6 ,4 11,3 14 ,5 13,1 9 ,0 4 ,0 - 0 , 8 - 5 , 3
4 - 8 , 0 - 8 , 9 - 6 , 4 0 ,3 6 ,3 11,3 14,4 12,9 8 ,9 3 ,9 - 0 , 9 - 5 , 3
5 —8 ,0 - 8 , 9 - 6 , 6 0 ,2 6 ,4 11,7 14,7 12,9 8 ,8 3 ,8 - 1 , 0 - 5 , 3
6 - 8 , 0 - 9 , 0 - 6 , 8 0 ,3 7 ,3 12,6 15,5 13,3 8 ,8 3 ,7 - 1 , 0 - 5 , 3
7 - 8 , 0 - 9 , 1 - 6 , 8 1,0 8 ,4 13,7 16,7 14 ,4 9 ,1 3 ,7 - 1 , 0 - 5 , 3
8 - 8 , 0 - 9 , 1 - 6 , 3 1 ,9 9 ,4 1 4 ,6 17,5 15 ,5 9 ,9 3 ,9 - 1 , 0 - 5 , 3
9 - 8 , 0 - 8 , 9 - 5 , 3 3 ,0 10,3 15,4 18,4 16,6 10,8 4 ,3 - 0 , 9 - 5 , 3

10 - 7 , 9 - 8 , 4 - 4 , 3 4 ,0 11,0 16 ,2 19,1 17,4 11,7 4 ,8 - 0 , 7 - 5 , 2
11 - 7 , 6 - 7 , 8 - 3 , 3 4 ,8 11,7 16,8 19,7 18,0 12,4 5 ,3 - 0 , 4 - 5 , 0
12 - 7 , 3 - 7 , 2 - 2 , 4 5 ,5 12,1 17,1 2 0 ,2 18,6 12,9 5 ,8 - 0 , 1 - 4 , 8
13 - 7 , 0 - 6 , 6 - 1 , 6 6 ,0 12,6 17 ,5 2 0 ,6 18,9 13,3 6 ,2 0 ,1 - 4 , 7
14 - 7 , 1 - 6 , 4 - 1 , 3 6 ,1 1 2 ,6 17,6 2 0 ,7 19,0 13,3 6 ,2 0 ,1 - 4 , 8
15 - 7 , 2 - 6 , 3 - 1 , 2 6 ,1 12,6 17,7 2 0 ,7 19,0 13,3 6 ,2 0 ,0 - 4 , 8
16 - 7 , 3 - 6 , 5 - 1 , 3 6 ,0 12,5 17,6 2 0 ,5 18,8 13,1 6 ,0 - 0 , 1 - 4 , 8
17 - 7 , 5 - 6 , 8 - 1 , 7 5 ,6 12,1 17,1 2 0 ,0 18,3 12,6 5 ,6 - 0 , 2 - 4 , 9
18 - 7 , 7 - 7 , 1 - 2 , 4 5 ,1 11,7 16,7 19,6 17,8 11,9 5 ,2 - 0 , 3 - 4 , 9
19 - 7 , 7 - 7 , 4 - 3 , 1 4 ,2 11,1 16,3 19,3 17,1 11,1 5 , 0 - 0 , 4 - 5 , 0
20 - 7 , 8 - 7 , 6 - 3 , 6 3 ,4 10,0 15,4 1 8 ,5 16,0 1 0 ,6 4 ,8 - 0 , 5 - 5 , 0
21 - 7 , 8 - 7 , 7 - 4 , 2 2 ,8 9 ,1 14,5 17 ,4 15,2 10,2 4 ,6 - 0 , 5 - 5 , 0
22 - 7 , 8 - 7 , 9 —4,5 2 ,3 8 ,3 13 ,6 16,6 14,6 10,0 4 ,5 - 0 , 6 - 5 , 1
23 - 7 , а - 8 , 1 - 4 , £ 1 ,9 7 ,8 13,0 16,0 14,2 9 ,7 4 ,3 - 0 , 7 - 5 , 2
24 - 7 , 6 - 8 , а - 5 , с 1 ,5 7 ,4 12 ,5 15,5 13,8 9 ,5 4 ,2 - 0 , 7 - 5 , 2

С реднее - 7 , 7 - 7 , 5 - 4 / . 3 ,1 9 ,6 14 ,7 17,8 15,9 10,8 4 ,8 ~ 0 ,Е - 5 , 1



230 Таблица 26

Д а ты  наступления средних суточны х тем ператур  выш е и ни ж е 0, 5, 10 и 15 °С различной обеспеченности

Пределы
температуры,

°С
Средняя

Вероятность наступления в указанные даты и более рашшс, %

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Среднее
квадратн-

5 10 25 50 75 90 ' 95
отклоне-

ние,
дни

Выше 0 3 IV 17 I I I 21 I I I 29 I I I 3 IV 9 IV 14 IV 17 IV 19 IV 9 ,8

Н иж е '12 X I 24 X 28 X 3 XI 11 XI 19 XI 26 XI 1 XII 22 X 11,9

Выше 5 23 IV 7 IV 10 IV 16 IV 23 IV 28 IV 3 V 5 V 12 V 8 ,3

Н иж е 14 X 30 IX 2 X 7 X 14 X 20 X 26 X 29 X 28 IX 8 ,4

В ы ш е 10 18 V 2 V 5 V 11 V 18 V 25 V 31 V 3 VI 5  V I 9 ,6

Н иж е 19 IX 7 IX 9 IX 13 IX 19 IX 23 IX 29 IX I X 5 IX 6 ,7

В ы ш е 15 16 V I 26 V 30 V 7 V I 17 VI 25 VI 4  VII 14 VII 10,4

Н иж е 23 V III 26 VII 5  VIII 14 VIII 23 VIII 30 V III 6 IX 10 IX 1 0 ,4  .

П р и м е ч а н и е .  П ериод с устойчивой тем пературой во здуха  выш е 1 5 СС в 1 % лет  отсутствует.



П родолж ительность периода (д н и ) со средними суточными тем пературам и 
выш е 0, 5, 10 и 15 °С различной обеспеченности

Таблица 27

Темпера
тура, ;С

Продолжитель
ность, дни

Вероятность указанноП и большей продолжительности,

средняя
наимень

шая 95 90 75 50 25 10 5

0 222 190 20 0 205 213 223 232 242 248

5

СО 144 154 160 166 174 181 187 193

10 123 98 103 107 112 123 132 139 144

15 67 43 56 68 78 87 93

П р и м е ч а н и е .  Период с устойчивой температурой воздуха выше 15 °С 
в 1 % лет отсутствует.

Та б ли ц а  28

Суммы средних суточны х тем ператур в о зд у х а  ниж е — 5, 0 °С 
и выш е 0, 5, 10, 15 °С

Температура, °С

Станция
ниже выше

- 5 0 0 5 10 15

Ленинград - 6 3 2 - 7 7 6 2367 2245 1866 1159

Ленинград, Лесной - 7 2 2 - 8 5 2 2220 2098 1718 939

Ленинград, аэропорт —771 - 8 9 3 2166 2035 1640 866

Невская - 6 6 0 - 7 9 9 2332 2211 1829 1119

Ломоносов —632 - 7 8 0 2293 2180 1801 1041

Лисин Нос - 7 1 3 - 8 5 1 2262 2136 1790 1039

Токсово - 8 0 0 - 9 3 0 2126 19Э9 1621 816

Новосаратовка - 7 0 8 - 8 4 3 2240 2131 1713 973

Воейково - 7 6 7 - 8 9 8 2165 2043 1666 880

Пушкин - 7 2 9 - 8 6 4 2208 2091 1712 915
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Таблица 29
Ежедневная средняя температура воздуха (°С)

Число
месяца I н 311 IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 - 7 , 1 - 8 , - 7 , 0 - 0 , 5 6 ,8 12,8 17,0 17,8 13,5 7 ,7 1,6 —2 ,92 —7 ,1 —8 , - 6 , 9 —0 ,5 7 ,0 13,0 17,1 17,7 13,4 7 ,4 1 /
"J  v

—3 ,03 —7,5 —8 , - 6 , 8 0 ,0 7 ,2 13,1 17,2 17,6 13,2 7 ,3 1,2 —3 ,24 —7 ,2 - 8 , - 6 , 6 0 ,3 7 ,4 13,3 17,3 17,5 13,0 7 ,1 1,-0 —3 ,35 —7 , ‘ —8, - 6 , 4 0 ,5 7 ,6 13,4 17,4 17,4 12,8 6 ,9 0 ,9 —3 ,56 —7 ,4 - 8 , - 6 , 2 0 ,7 7 ,7 13,6 17,5 17,3 12,6 6 ,6 0 ,7 —3 ,67 - 7 , 4 - 8 , - 6 , 0 1,0 8 ,0 13,7 17,6 17,2 12,4 6 ,4 0 ,6 —3 ,88 - 7 , 5 —8, - 5 , 8 ' 1 ,2 8 ,2 13,9 17,6 17,1 12,3 6 ,2 0 ,4 —4 ,09 - 7 , 5 —8 , - 5 , 7 1 ,5 8 ,5 14,1 17,7 17,0 12,0 6 ,0 0 ,с —4 ,210 —7 ,6 - 8 , - 5 , 5 1 ,8 8 ,7 14,2 17,8 16,9 11,8 5 ,8 0 ,1 —4 ,311 - 7 , 6 - 8 ,
- 8 , 0

- 5 , 3 2 ,0 8 ,9 14,4 17,8 16,7 11,6 5 ,6 0 ,0 —4 ,412 - 7 , 6 - 5 , 0 2 ,3 9 ,0 14,5 17,9 16,6 11,4 5 , 4 - 0 , 2 —4 ,613 - 7 , 7 - 8 , 0 - 4 , 9 2 ,5 9 ,2 14 ,6 17,9 16,5 11,2 5 , 2 - 0 , 3 — 4 ,714 - 7 , 7 - 8 , 0 - 4 , 7 2 ,7 9 ,4 14,7 18,0 16,3 11,0 5 ,0 - 0 , 5 —4 ,915 — 7 ,7 - 8 , 0 - 4 , 4 3 ,0 9 ,5 14,9 18,0 16,2 10,8 4 ,8 - 0 , 6 - 5 , 1
—5 ,216 - 7 , 8 - 8 , 0 - 4 , 2 3 ,2 9 ,7 15,0 18,1 16,1 10 ,6 4 ,6 - 0 , 7

17 - 7 , 8 - 7 , 9 - 4 , 0 3 ,5 9 ,9 15,1 18,1 15,8 10 ,4 4 ,4 - 0 , 8 —5 ,318 - 7 , 8 - 7 , 9 - 4 , 0 . 3 ,7 10,1 15,2 18,1 15,7 10,2 4 ,2 . - 1 , 0 —5 ,519 - 7 , 8 - 7 , 9 - 3 , 5 4 ,0 10,3 15,4 18,1 15,5 10,0 4 ,0 - 1 , 1 - 5 , 620 - 7 , 9 - 7 , 8 - 3 , 3 4 ,2 10 ,5 15,6 18,1 15,6 9 ,8 3 ,8 - 1 , 2 —5 ,721 - 7 , 9 - 7 , 8 - 3 , 1 4 ,5 10,7 15,7 18,1 15,3 9 ,6 3 ,6 - 1 , 4 - 5 , 922 - 7 , 9 - 7 , 7 - 2 , 9 4 ,7 10,9 15,8 18,1 15,1 9 ,4 3 ,4 — 1 ,5 —6 ,023 - 7 , 9 - 7 , 7 - 2 , 7 5 ,0 П ,1 16,0 18,1 14,9 9 ,2 3 ,3 - 1 , 7 —6,124 - 7 , 9 - 7 , 6 - 2 , 4 5 ,2 11,3 16,1 18,1. 14,8 9 ,0 3 ,1 - 1 , 8 —6 ,225 —7 ,9 - 7 , 5 - 2 , 1 5 ,5 11,5 16,2 18,0 14,7 8 ,8 2 ,9 - 1 , 9 - 6 , 326 - 8 , 0 - 7 , 4 - Т ; 9 5 ,7 П .7 16,4 18,0 14,5 8 ,6 2 ,7 - 2 , 0 —6 ,527 - 8 , 0 - 7 , 3 - 1 , 8 5 , 9 11,9 16,5 18,0 14 ,4 8 ,4 2 ,5 —2 ,2 - 6 , 628 - 8 , 0 - 7 , 2 - 1 , 5 6 ,2 12,1 16,6 18,0 14,3 8 ,2 2 ,3 - 2 , 4 - 6 , 729 - 8 , 0 - 1 , 2 6 ,4 12,3 16,7 17,9 14,1 Д О 2 ,1 —2 ,6 —6 ,8
30
31

- 8 , 0
- 8 , 1

- 1 , 0
- 0 , 7

6 ,7 12 .5
12.6

16,8 17,9
17,8

13,9
13,7

7 ,8 2 ,0
1 ,8

- 2 , 7 - 6 , 9
- 7 , 0

Т ем пература поверхности почвы (°С )
Т а б ли ц а  30

Месяц Средняя
месячная

Средняя
максимальная

Абсолютный
максимум

Средняя
минимальная

Абсолютный
минимум

I — 9 - 6 51 - 1 4 —42 1
I I - 9 —4 53 - 1 4 — 41

ш - 5 2 17 — 10 —39IV 4 13 34 —2 —25V 13 27 47 4 — 81V I 19 34 53 10 —3
V II 21 35 52 12 2

V I I I 18 31 51 11 0
IX 11 21 39 6 - 5
X 5 9 25 1 — 151

XI - 1 1 12 - 4 — 32
X I I - 5 - 2 8 — 9 - 3 9

Год 5 13 53 - 1 — 421

Д ан н ы е приведены  к периоду 1881— 1978 гг. по тем пературе воздуха.
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Таблица 31

С редние и экстрем альны е значения тем пературы  поверхности почвы (°С ) 
различной обеспеченности

Температура

Обеспеченность указанных н более низких 
температур, %

10 50 90 95 9S

нанб

Я нварь

t - 1 8 - 2 0 - 1 0 - 1 6 - 9 - 3 - 2 - 1 —2

^макс - 1 3 - 1 4 - 1 2 „ Н - 5 - 1 - 1 0 0

7  макс - 1 - 1 - 1 0 1 3 3 4 51

^мпп - 2 5 - 2 7 —24 - 2 2 - 1 4 - 7 - 4 - 5

Ум ив
- 4 2 1 - 3 9 - 3 8 - 3 7 —30 - 2 0 - 1 6 - 1 0 - П

А прель

t - 2 - 3 1 4 6 7 7 7

til&KC 6 5 7 9 14 17 18 18 18

Уыакс 16 16 18 20 26 32 33 35 34
^ини - 8 - 8 - 6 —5 - 2 1 . 2 2 2
Т  мни - 2 5 - 2 6 - 2 1 - 1 8 ~ 8 - 4 - 3 - 2 - 3

И ю ль

i 17 16 17 18 21 23 23 24 26
^иакс 27 27 28 30 35 40 41 42 42
Умакс 41 41 42 43 47 51 51 52 52
tua  и 10 10 10 10 12 14 14 15 16
Тмяя 2 2 3 4 6 8 9 10 10

О ктябрь

t 0 2 2 3 5 7 8 8 8
^макс 6 6 6 7 10 12 13 14 13
Ти&кс 12 И 13 14 18 22 23 24 25
^ыпн - 3 _ 2 - 2 _ 1 2 4 4 5 4
Т  НИН — 151 - 1 8 - 1 5 - 1 2 -—5 “ 2 - 1 _ 1 - 1

1 Д анны е приведены  к  периоду 1881— 1978 гг. по тем пературе воздуха.
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Таблица 32

Средняя месячная температура почвы (°С) различной обеспеченности

Глубина,
см t  °С

Обеспеченность указанных и более низких температур, %

2 5 10 50 90 95 9S

20 - 1 , 6 - 7 , 0

40 0 ,0 - 3 , 4

80 2 ,2 0 ,6

160 5 ,0 3 ,8

20 1 ,8 - 0 , 5

40 1 ,0 - 1 , 1

80 1 ,6 - 0 , 6

160 3 ,3 1 ,8

20 17 ,6 13 ,4

40 15,9 13,3

80 13,5 11 ,2

160 10,0 8 ,6

20 6 ,5 2 ,3

40 7 ,4 4 ,5

80 8 ,9 6 ,6

160 10 ,0 8 ,5

Я нварь

- 5 ,6 - 4 , 4 - 1 , 3

- 2 ,4 - 1 , 6 0 , 2

1,0 1,3 2 , 2

4 , 0 4 , 2 5 , 0

А прель

0 ,2 0 ,1 1 ,6

0 ,8 - 0 , 5 0 ,9

0 ,1 0 ,2 1 ,6

2,1 2 ,3 3 ,3

Ию ль

14,2 15,0 17 ,6

13,8 14,2 15,8

11 ,5 11 ,9 13 ,4

8 ,8 9 ,0 9 ,9

О ктябрь

3 ,2 4 ,0 6 ,7

5 ,0 5 ,4 7 ,5

7 ,0 7 ,4 8 ,8

8 ,7 8 ,9 9 ,8

- 0 , 2 0 ,5 0 ,9

1 ,4 1 ,6 2 ,0

3 ,0 3 ,3 3 ,5

5 ,9 6 ,2 8 ,6

3 ,6 4 ,2 4 ,9

2 ,7 3 ,2 3 ,7

2 ,9 3 ,3 3 ,7

4 ,2 4 ,5 4 ,8

20,1 2 0 ,9 2 1 ,4

1 7 ,8 18 ,6 1 9 ,8

1 5 ,4 16,1 17,1

11,1 1 1 ,9 12,4

8 ,4 8 ,7 9 ,0

9 ,0 9 ,3 9 ,6

10 ,4 11,0 11,7

11,3 11 ,9 12,5



Режим увлажнения

Таблица 33
Средние месячные и годовые характеристики влажности воздуха

Месяц
е гПа f 01 I  Ю d  гПа

е о *.макс год ^мнн год / а Люкс год f  мин год d а ^макс год год

I 3 ,4 0 ,9 5 ,3 1930 1,4 1942 86 2 ,2 90 1966 78 1973 0 ,5 0,1 0 ,9 1973 0 ,0 1918

II 3 ,2 0 ,9 5 ,5 1974 1,6 1893, 84 3 ,0 90
и др. 
1945, 65 1969 0 ,6 0,1 1,1 1969 0,1 1922,

I I I 3 ,7 0 ,8 5 ,6 1912 2,1
1929
1917 78 3 ,2 85

1959
1966 68 1963 1,0 0 ,2 1,9 1903, 0 ,5

1900
1902,

IV 5 ,7 0 ,8 7 ,9 1920 3 ,7 1902 73 5 ,0 82 1966 56 1965 2 ,5 0 ,6 4 ,3
1920
1921, 1,3

1934
1966

V 8 ,0 1,0 10,5 1906 5 ,6 1909 66 4,1 74 1955, 56 1940 4 ,9 0 ,9 8 ,5
1965
1897 2 ,8 1927

VI 11,9 1,3 14,1 1936, 8 ,9 1899 68 3 ,6 77
1958
1976 61 1937, 6 ,4 1,3 10,1 1917 3 ,4 1976

V II 14,7 1,3 17,7
1948
1972 11,6 1904 71 4 ,0 79 1968 62

1939
1941 6 ,7 1,4 11,6 1914, 4 ,0 1968

VI I I 14,4 1,0 16,7 1945 10,7 1899 77 3 ,9 82 1974 66 1939 5,1 1,4 8 ,9
1927
1939 3 ,2 1956

IX 10,9 1,2 13,0 1938, 8 ,3 1894 81 2 ,9 86
и др. 
1945, 73 1939 2,8 0 ,2 4 ,6 1938 1,6 1945

X 7 ,6 1,0 9 ,7
1955
1909, 5 ,3 1976 84 2 ,5 89

1946
1952 78 1944 1,4 0 ,3 2 ,4 1901, 0 ,8 1952

XI 5 ,5 0 ,7 7 ,0
1967
1967 3 ,5 1921 87 1,8 92 1976 82 1942 0,8 0,1 1,1

1-944
1884, 0,1 1890

X II 4 ,2 0 ,9 6,1 1932 2,1 1978 88 1,8 92 I960 83 1972 0 ,5 0,1 1,1
1911
1972 0,0 1919

Год 7 ,8 8 ,6 1934 6 ,4 1902 79 80 1976 
и др.

75 1972 2 ,8 3 ,7 1972 2 ,2 1892,
1928



Таблица 34

О тносительная влаж ность f  ( % )  по м есяцам  и з а  го д  и число дней 
с относительной влаж ностью  30, 50 % и менее и 80 % и более

Месяц

Относительная влажность, %
Число дней с относительной 

влажностью

срок наблюдений, ч
за

.месяц Лмин

в один из сроков в 14 ч

2 8 14 20 < 3 0  % < 5 0  % >  80 %

I 87 87 85 86 86 45 0 ,0 0 ,1 2 4 ,3

I I 86 87 80 84 84 40 0 ,0 0 ,5 15 ,5

I I I 83 85 69 76 78 31 0 ,0 4 ,8 9 ,3

IV 81 80 62 68 73 19 1,0 10 ,2 7 ,1

V 79 71 53 60 66 9 2 ,0 15,1 3 ,5

V I 81 73 57 62 68 21 0 ,6 12,4 3 ,5

V I I 84 77 59 65 71 27 0 ,3 10,0 3 ,2

V I I I 87 86 63 72 77 27 0, 1 5 , 7 4 , 9

IX 88 89 67. 81 81 30 0 ,0 4 3 ,2 6 ,9

X 87 89 77 83 84 35 0 ,0 0 ,7 14,3

X I 88 89 84 87 87 40 0 ,0 0 ,3 2 2 ,3

X I I 88 89 87 88 88 31 0 ,0 0 ,0 3 2 6 ,4

Год 85 84 70 76 79 9 4 ,0 6 3 ,0 141,2

Т а б ли ц а  35

П овторяем ость ( % )  относительной влаж ности  во здуха  в 14 ч в различны х
пределах

Относительная 
влажность, %

I II ш IV V VI VII VIII IX X XI XII
от до

0 9 0 ,1

10 19 0 ,1 0 ,2

20 29 2 ,5 5 ,3 1 ,7 0 ,4 0 ,3

30 39 2 ,8 13 ,4 19,7 13,2 7 ,6 5 ,0 1 ,8 0 ,4

40 49 0 ,2 1 ,0 11 ,2 16,9 2 5 ,0 2 4 ,2 2 0 ,2 1 5 ,4 10,4 2 ,1 0 ,5 0 ,4

50 59 0 ,7 3 ,7 13 ,7 16,2 17,6 2 1 ,5 2 7 ,5 2 3 ,8 2 0 ,0 9 ,0 2 ,4 1 ,4

60 69 4 ,5 12,3 2 0 ,3 14 ,7 12,0 16 ,2 2 1 ,0 2 2 ,4 2 3 ,9 18,1 6 ,1 ' 2 ,4

70 79 16,4 2 7 ,6 2 2 ,0 12,9 8 ,9 11 ,6 13,0 17,1 2 1 ,3 24,1 16 ,4 10,9

80 89 4 6 ,7 3 1 ,7 18,9 14 ,2 5 ,5 7 ,4 5 ,9 11,1 14,0 2 6 ,3 3 8 ,7 4 0 ,9

90 100 3 1 ,5 2 3 ,7 11,1 9, 1 5 , 7 4 , 2 4 , 4 4 , 9 8 , 6 2 0 ,0 3 5 ,8 4 4 ,0
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Таблица 36

Количество осадков и их распределение по видам

I и Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII X I- ш IV -X Год

С реднее количество осадков с учетом поправок на смачивание, мм

39 36 32 | 37 | 48 | 65 | 65 | 84 | 66 56 48 1 42 | 197 421 | 618

С реднее количество о садков с учетом поправок на вы дувание 
н смачивание, мм

49 44 38 | 41 | 49 | 65 | 66 | 86 | 69 | 58 | 55 | 53 | 239 
i

434 | 673

Д ол я тверды х ( Й  Й* у ) ,  ж идких  ( • ,  7 ,  , ) и смеш анных (-  
(в  % от общ его количества)

Г > I )  осадков

Вид осадков I и III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Тверды е
Ж и дкие
С меш анны е

68
4

28

69
2

29

60
5

35

27
48
25

1
88
11

100 100 100 99
1

8
72
20

32
27
41

46
14
40

26
55
19

С реднее число дней с осадкам и различного вида

Тверды е
Ж и дкие
С меш анны е

15,7
0 ,9
4 ,0

14,2
0 ,6
3 ,8

8 ,7
0 ,8
3 ,1

3 .4
6 .4
3 .4

10,1
1 ,0

13,0 13,9 13,9 15,7
1 .7  

11,6
2 .8

6 ,6
6 ,0
5 ,8

10,7
2 ,4
6 ,1

62
95
30

П р и м е ч а н и е .  Точкой ( • )  обозначена повторяем ость менее 0 ,5 %  н 
число дней 0,5 и менее.

Т а б ли ц а  37

М аксим альное (хм акс) и м инимальное (.vMUh) м есячное и годовое количество 
осадков (м м ) различной обеспеченности

Месяц

Л’макс обеспечен
ностью, С.о

Наблюденный
максимум

х ..„ „  обеспечен- мин
ностыо, %

Наблюденный 
мини мум

10 5 2 мм год 20 10 5 мм год

I 64 75 88 92 1948 23 18 14 5 1909
I I 51 57 65 67 1900 22 18 14 8 1942

I I I 52 58 67 72 1937 16 9 6 1 1923
IV 58 65 71 72 1920 20 14 11 8 1891
V 81 94 108 115 1923 24 17 12 3 1931

V I 93 104 120 146 1892 36 26 20 11 1917
V I I 105 120 138 154 1954 34 24 17 5 1917

V I I I 131 149 175 203 1933 48 33 23 1 1955
IX 104 127 152 178 1912 37 26 18 11 1901
X 77 84 96 ' 110 1963 30 22 16 11 1961

X I 77 88 99 106 1923 27 20 17 9 1935
X I I 60 68 82 93 1961 26 20 16 И 1920, 1934

Год 696 723 765 825 1935 506 468 440 417 1920

2 3 7



Таблица 38

Суточный максимум количества осадков (мм) различной обеспеченности

Месяц
Среднш'
макси

мум

Обеспеченность, 0 Наблюденный
максимум

63 20 10 5 2 1 мм число год

I 7 5 9 12 15 21 23 23 31 1955
И 7 6 9 10 И 13 13 13 8 1941

. III 7 6 10 12 15 19 24 26 23 1971
IV 10 8 14 17 20 23 26 26 13 1975
V 14 9 20 24 27 32 35 56 10 1916

VI 17 13 24 30 34 40 43 42 27 1935
VII 19 15 26 33 43 52 58 56 5 1897

V III 23 16 30 40 52 67 78 76 8 1947
IX 15 12 19 23 27 32 35 34 16 1912
X 12 9 15 18 22 26 29 28 4 1908

10 1974
XI 10 8 13 17 21 26 30 28 28 1940

X II 8 6 10 12 14 16 17 17 22 1945

Таблица  39

Среднее число дней с осадками различной величины и среднее 
квадратическое отклонение

Месяц Следы 
0,0 мм

Осадки, мм 0

>0,1 > 0,5 >1,0 >5,0 >10,0 >20,0 >30,0 >0,1 >1,0 >5,0

I 5 ,2 21,0 12,4 8 ,9 1,4 0,2 0,01 0 ,0 3,8 3 ,7 1,4
11 5 ,6 17,7 11,3 8 ,4 1,5 0,1 0 ,0 0 ,0 3 ,8 3 ,0 1,2

III 4 ,6 13,9 9 ,0 6,8 1,3 0 ,2 0 ,0 0 ,0 4 ,6 3 ,4 1,2
IV 3 ,0 12,7 9,4 7 ,5 1,9 0 ,5 0,04 0 ,0 4 ,0 3,0 1,4

V 2,3 12,8 9,9 8 ,0 2,9 1,0 0 ,2 0,04 3 ,8 3 ,2 1,8
VI 2 ,0 13,8 11,1 9,5 4 ,0 1,6 0,3 0,1 3 ,5 3 ,2 2,0

VII 1,9 13,9 11,3 9,3 3 ,8 1,8 0 ,4 0,1 4,6 3 ,3 2,4
V III 3 ,0 15,5 12,7 10,9 4,9 2 ,3 0,7 0 ,3 4 ,7 3 ,9 2,2

IX 3,6 16,4 12,8 10,7 4 ,2 1,6 0 ,2 0,04 4 ,0 3 ,9 2 ,6
X 4 ,0 16,8 12,9 10,3 3 ,3 1,1 0,1 0 ,0 4 ,2 3 ,6 2,0

XI 4 ,0 18,6 12,9 10,2 2 ,5 0 ,5 0,1 0 ,0 3 ,8 3 ,4 2 ,0
XII 5 ,4 20,6 13,1 9 ,9 1,6 0 ,2 0 ,0 0,0 4 ,5 3 ,6 1,2

Год 44,6 194 139 110 33 11 2 0,6
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Таблица 40

Повторяемость (%) различной продолжительности выпадения обложных
и ливневых осадков

Продолжительность, ч

О о о о О о О
о
Ci -о С 5 ос? оо £1 о О'О

Вид осадков •^6 >00
• J. J. -Г -I — —

о о* 'Л С*1 ос*э о С*гг ih

Обложные 54 23 10 5 3 2 0 ,8 0 ,7 0 ,3 0 ,5 0 ,3

Продолжительность, ч

<2 2 1. . . 4,0 *1,1. . . 6,0 6,1.. . 3,0 о о 10,1. . . 12,0

Ливневые 79 16 4 0 ,3 0 2 0 2

Таблица 41

Продолжительность х (дни) дождливых периодов различной обеспеченности 
для суточных сумм осадков 0,1 мм и более

"макс
дни

Обеспеченность, %

Месяц ■: дни Год
1 5 10 20 30 40 50 со 70 80 90 95

IV 2 ,3 8 1946 9 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1

V 2,1 7 1947,
1953,
1958

8 6 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1

V I 2 ,1 11 1938 10 6 5 3 3 2 2 2 2 2 1 I

V II 2 ,5 11 1956 10 7 6 4 3 3 2 2 2 2 1 1

V III 2 ,5 13 1962 И 7 6 4 3 3 2 2 2 2 1 1

IX 2 ,8 12 1959 11 8 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1

X 2 ,7 17 1952 14 7 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1
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Таблица 42

Д а ты  появления и схода  снеж ного покрова, образования и разруш ения 
устойчивого снеж ного покрова

Станция
Число 

дней со 
снежным 
покровом

Дата появления 
снежного покрова

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова

средняя самая
ранняя

самая
поздняя средняя самая

ранняя
самая

поздняя

Л енинград , И Ц П 133 1 XI 3 X 27 XI 6  XII 27 X
Токсово 147 29 X — — 5 XII _ —

Л исий Нос 137 7 XI 10 X 29 X I 9 XII 27 X
Л ом оносов 126 8  XI 13 X 5 XII 14 XII 30 X
Ропш а 142 30 X 2 X 9 XII 1 XII 26 X
Л ю бань 140 25 X 22 IX 24 X I 4  XII 25 X 19 II
Белогорка 142 30 X 28 IX 5  XII 5  XII 29 X

Станция
Число 

диен со 
снежным 
покровом

.
Дата разрушения 

устойчивого снежного 
покрова

Дата схода снежного 
покрова

средняя самая
ранняя

самая
поздняя средняя са мая 

ранняя
самая

поздняя

Л енинград , И Ц П 133 31 ш 21 IV 15 IV 25 I I I 9 V
Токсово 147 8 IV — — 17 IV — ___

Л исий Нос 137 И IV 28 IV 18 IV 30 ш 10 V
Л ом оносов 126 5 IV 27 IV 12 IV 8  I I I 1 V
Ропш а 142 9 IV 2 V 19 IV 23 I I I 19 V
Л ю бань 140 6 IV 7 I I I 26 IV 17 IV 24 I I I 6 VI
Белогорка 142 9 IV 29 IV 17 IV 28 I I I 3 V

Таблица  43
В ысота (см ), плотность снеж ного покрова ( r /см 3) и зап ас  воды в снеге (м м )

Характе
ристика

X XI XII I II ш IV

1 2 3 1 2 3 1 2 3 I 2 3 2 3 1 2 3 2 3

В ы сота в 9 е в 3 5 7 9 11 14 16 19 23 26 29 28 25 18 8 9 9
П лотность 9 © ' в • 9 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 25 26 в 9
З ап ас  воды в в • © 9 27 30 34 46 43 52 62 66 70 72 71 52 9 9

П р и м е ч а н и я .  I. Точка ( • )  означает, что вы сота, плотность и зап ас  
воды  определялись менее, чем в 50 % зим. 2. П лотность вы раж ен а в десяты х 
и соты х д о л ях  единицы.
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Таблица 44
Повторяемость (% ) различных высот снежного покрова по декадам

Высота, см IX X XI XII

от до 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

( ' 100 99 87 69 58 41 17 13 4 3
1 5 1 12 28 31 45 54 49 38 30
6 10 1 3 7 4 13 ЯП 30 31

11 20 4 10 15 9П 14 18
21 30 1 4 13 11
31 50 1 1 7
Ы 75

Высота, см I II ill IV V

от до 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2

() 3 1 1 3 6 39 65 93 96 100
1 5 17 17 13 5 1 3 4 13 39 34 99 7 4
6 10 20 14 10 11 7 11 9 14 7 7 3

11 20 37 38 33 27 17 14 9.1 И 13 13 3
21 30 17 19 31 34 35 31 Р.1 95 14 3
31 50 6 11 11 20 33 35 41 33 95 11
51 75 1 3 4 6 4 4 3

Режим облачности и атмосферные явления

Т а б ли ц а  45

С редняя м есячная и годовая общ ая и н и ж н яя  облачность (б ал л ы ) 
в различны е часы  суток по данны м  8-срочны х наблю дений

Время, ч II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

О б щ ая  облачность

О
3
6
9

12
15
18
21

А м плитуда

16 Заказ Л'з 315

7 ,0 7 ,0 6 ,2 6 ,2 5 ,3 5 ,4 5 ,3 4 ,6 6 ,2 7 ,6 8 ,6 8 ,6
7 ,2 7 ,3 6 ,5 6 ,1 5 ,4 5 ,3 5 ,3 4 ,6 6 ,2 7 ,5 8 ,7 8 ,5
7 ,3 7 ,3 6 ,5 7 ,2 6 ,5 5 ,8 6 ,3 6 ,0 7 ,1 7 ,7 8 ,5 8 ,7
7 ,3 7 ,9 7 ,2 7 ,4 6 ,2 5 ,7 6 ,1 6 ,3 7 ,4 8 ,4 9 ,0 8 ,7
7 ,5 7 ,7 7 ,1 7 ,5 6 ,7 6 ,5 7 ,7 6 ,8 7 ,6 8 ,6 9 ,0 8 ,9
7 ,4 7 ,5 7 ,1 7 ,7 6 ,8 6 ,6 6 ,8 6 ,9 7 ,6 8 ,5 8 ,9 8 ,7
6 ,8 7 ,5 6 ,9 7 ,4 6 ,7 6 ,7 6 ,6 6 ,4 7 ,5 8 ,3 8 ,5 8 ,2
7 ,0 6 ,9 6 ,4 6 ,7 6 ,5 6 ,2 6 ,1 5 ,7 6 ,5 7 ,5 8 ,6 8 ,4

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

6 .5
6.6
7 .1
7 .3  
7 ,6  
7 ,5
7 .3  
6 ,9

1.1
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Время, ч II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Н и ж н яя  облачность

О
3
6
9

12
15
18
21

А м плитуда

5 ,9 6 ,0 5 ,2 4 ,8 3 ,3 3 ,8 3 ,5 3,1 4 ,7 6 ,4 8 ,0 7 ,7
6 ,2 6,1 5 ,2 4 ,6 3 ,6 3 ,5 3 ,4 3 ,2 4 ,6 6 ,3 7 ,9 7 ,9
6 ,3 6 ,3 5 ,2 5,1 3 ,7 3 ,3 3 ,7 4 ,0 5 ,4 6 ,6 8 ,0 7 ,9
6 ,2 6 ,1 5 ,2 5 ,0 3 ,6 3 ,5 3 ,9 4 ,4 5 ,7 6 ,9 8 ,2 7 ,8
5 ,5 4 ,9 4 ,5 5 ,3 3 ,9 4 ,3 4 ,8 4 ,8 5 ,8 7 ,1 8 ,1 7 ,5
5 ,3 4 ,9 4 ,7 5 ,2 4 ,4 4 ,5 5 ,0 5 ,0 6 ,0 7 ,2 7 ,7 7 ,2
5 ,4 5 ,3 4 ,8 5 ,4 4 ,0 4 ,2 4 ,5 4 ,3 5 ,4 7 ,0 7 ,8 7 ,6
5 ,7 5 ,6 4 ,8 5 ,1 3 ,4 3 ,5 3 ,6 3 ,5 5 ,0 6 ,4 8 ,1 7 ,8

1,0 1,4 0 ,7 0 ,8 1,1 1 ,2 1,6 1 ,9 1 ,4 0 ,9 0 ,5 0 ,7

5 .2
5 .2
5 .5
5 .5
5 .5
5 .6  
5 ,5
5 .2

0 ,4

Та б ли ц а  46

П овторяем ость ( % )  ясного ( 0 . . .  2 б а л л а ), полуясного ( 3 . . .  7 баллов) 
и пасм урного ( 8 . . .  10 бал л о в) состояния н еба  и среднее квадратическое 

отклонение повторяем ости ясного и пасм урного состояния неба

Состояние
I И III IV V VI VII VIII IX X XI XII

баллы

О бщ ая облачность

0 . . . 2 14 21 30 28 29 27 26 27 23 15 11 12

0 8 10 10 8 8 9 7 12 9 5 6 6

3. . . 7 5 3 8 12 18 21 24 20 16 10 5 4

8 . .  . 10 81 76 62 60 53 52 50 53 61 75 84 84

а 8 11 11 9 10 9 10 13 И 7 7 7

Н и ж н яя  облачность

0. .  . 2 27 35 51 51 51 51 51 48 40 26 18 19

а 13 14 13 11 10 10 10 15 11 7 8 8

3. . . 7 3 4 6 10 17 18 21 20 17 10 5 5

8. . . 10 70 61 43 39 32 31 28 32 43 64 77 76

0 13 13 12 10 9 8 9 12 И 9 9 9
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Число ясны х и пасм урны х дней по общ ей и ниж ней облачности н среднее квадратическое отклонение числа ясных
и пасм урны х дней

Таблица

IIдней III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Я сные дни

п 1,3 1,8 3,8 2,9 3,7 2,8 3 ,2 3,3 1,8 0,9 1,0 0,9 27
О 2,9 3 ,6 3 ,8 3,8 3 ,4 3 ,5 3,7 5 ,7 3,5 1,6 1,7 1,6

Янанб 7 6 11 9 10 9 8 12 8 5 4 7 42(1963)
Лианм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14(1971  

II др.)
п 3,1 4,7 8 ,8 9 ,0 9 ,6 8 ,7 9 ,2 9 ,2 5,7 2,1 1,8 1,8 74
о 1,3 1,8 2 ,6 2 ,6 2 ,6 2,4 2,3 2,8 2,0 1,2 1,4 1,4

Янанб И 13 17* 18 17 18 18 23 13 8 6 8 108(1936)
Лнанм 0 0 0 0 3

Пасму

1

шые Д1

1

н

1 0 0 0 0 43 (1968)

п 20,0 16,5 12,8 11,2 9 ,2 8,6 8,9 10,0 11,8 18,0 21,5 22,2 171
а " 4 ,3 4 ,2 3,6 3,3 3 ,7 3 ,8 3 ,5 4 ,4 4,3 3,7 3 ,8 4 ,0

ЛцанС 28 26 22 22 18 20 18 20 20 28 29 30 210 (1962)

Янаим 10 7 4 5 3 0 3 2 5 11 13 15 131 (1963)
п 15,4 11,4 6,4 5 ,2 4,1 3 ,2 3,1 4,0 6,2 12,9 18,3 18,6 109
0 5,1 4 ,0 3,1 2,9 2,6 2,1 2,1 2,8 3,1 4,1 4,1 4,2 139(1952)

^наиб 25 20 17 19 12 9 И 10 14 25 27 27

Янанм 5 3 0 0 0 0 0 0 1 6 8 11 67(1942)

П р и м е ч а л  и е. З а  ясный принят день, когда сум м а отметок облачности не превыш ала 
за  пасм урны » — когд а  сумма отметок облачности бы ла не ниж е 32 баллов з а  четыре срока.

8 бал л о в  за  четыре срока,



Повторяемость (% от общего числа наблюдений) основных форм облачности
Таблица 48

Облака

П еристы е 
П еристо-кучевы е 
П еристо-слоисты е 
Высоко-кучевые 
Высоко-слоистые 
К учевые
К учево-дож девы е 
Слоисто-кучевые 
С лоисто-дож девы е 
С лоистые 
Разорванно-дож девы е

П рим ечание, 
облаков з а  м есяц и

13 
0 ,4  

11 
21 
18
0,1
2

40
21
14 
16

16
0,8

14
20
19
0,6
2

34
21
10
16

ш

25
0 ,9

13
24
15
2
3

30
12
6

12

IV

28
2

15
32
14
8
7

35
И
3

12

30
2

11
35

9
18
11
39
6
2
7

VI

40
1

10
42
8

27
16
40

4
0,6

VII

40
1
8

43
8

29
18
37
3
0 ,9
7

VIII IX X XI XII Год

34 28 20 10 12 25
9 2 1 0 ,2 1 1
8 8 7 5 8 10

39 37 30 26 20 33
9 10 11 12 15 12

94 15 6 2 0 ,3 11
16 13 8 5 3 9
39 49 55 48 46 41

4 8 13 20 20 12
1 3 8 14 15 6
7 12 14 21 20 13

У читы вая, что одновременно наблю даю тся 
год, как  правило, больш е 100 %.

обл ака  нескольких форм, повторяем ость всех ф орм

Та б ли ц а  49

С редняя вы сота нижней границы  облаков (м )

Облака I н ш IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

К учевые
К учево-дож девы е

650 620 640 650 640 640 640 __ — 640

230 280 220
510
230

450
220

490
290

540
250

550
240

520
270

530
260 230 240

510
250

560 580 650 660 720 730 700 680 680 700 660 580 660

380 400 360 380 410 390 540 440 410 400 400 360 400

Разорванны е 300 340 310 330 320 320 350 380 330 350 320 340 330

5  % к средняя высота д л я  них ие вы числялась.



Таблица 50
Среднее число дней с различными видами отложений и наибольшее за сезон

Отложение X XI XII I и ш IV Среднее 
за X-IV

Наиболь
шее 

за X-IV
Сезон

Гололед
И зм орозь

кристаллическая 
зернистая 

М окры й снег 
С лож ное 
Все виды

0,2

0,1
0,1

0,4

0,8

0,2
0,2
0,2
0,2
1,6

2

3
0 ,4

0,6
6,0

3

6
0,2
0,2
1

10,4

2

5
0 ,3
0,2
0 ,3
7 ,8

0 ,3

3
0 ,7

4 ,0

0 ,1

0 ,4
0,1
0,1

0,7

8

18
2
0 ,7
2

31

15

41
9
4

12
57

1971-72

1955-56
1959-60
1974-75
1959-60
1959-60

Таблица  51

М аксим альная величина отлож ения на проводах  (г /м )

Диаметр, мм J ^макс м/с

Вид отложения Масса, г/м
большой малый нарастании обледенения за период 

обледенения

Ьрн
максимальной]

величине
отложения

Дата

Гололед
И зм орозь зерни

26
9

9
13

9
11

8
И

31
14

4
3

4
2

28
23-

I I — 1 III  1974 г. 
- 2 4  III 1960 г.

стая
И зм орозь кристал
лическая 
М окры й снег 
С лож ное о тло ж е

481

23
91

49

12
19

45

12
16

34

8
24

203

83
102

4

5
6

0

3
0

25 1—3 II 1963 г.

30 X I— 3 X II 1974 г. 
Ю— 14 XII 1963 г.

ние

1 Н аблю денное значение массы, в остальны х случаях  вычислено по р азм ер у  отлож ения и его плотности.



Комплексные климатические показатели

Та б ли ц а  52

П овторяем ость ( % )  различны х сочетаний тем пературы  воздуха 
и скорости ветра

Температура 
воздуха, °С Скорость цетра, м /с

от до 0. . I 2. . 3 4. . . 5 6. . 7 8. . . 9 10. . .  11 12. . .  13 14. . . 15 16. . . 17

Теплый период (V — IX)

Д ень
- 1 , 9 - 0 , 1 0 ,0 4

0 ,0 1 ,9 0 ,0 4 0 ,1 0 ,0 4
2 ,0 3 ,9 0 ,0 4 0 ,2 0 ,2 0 ,0 4
4 ,0 5 ,9 0 ,0 4 0 ,4 0 ,4 0 ,2 0 ,0 4
6 ,0 7 ,9 0 ,2 1,1 0 ,8 0 ,7 0 ,1
8 ,0 9 ,9 0 ,5 1 ,9 2,1 0 ,6 0 ,2 0 ,1

10,0 11 ,9 1 ,0 3 ,1 2 ,3 0 ,9 0 ,2 0 ,0 4 0 ,0 4
12,0 13,9 1 ,3 4 ,5 3 ,7 1 ,3 0 ,2
1 4 ,0 15 ,9 2 ,0 4 ,9 4 ,1 1 ,8 0 ,4 0 ,0 4
16,0 17 ,9 2 ,5 5 ,6 5 ,5 2 ,5 0 ,7 0 ,1 0 ,0 4
18,0 19,9 1 ,9 5 ,9 4 ,6 1,5 0 ,2
2 0 ,0 2 1 ,9 1 ,7 4 ,8 2 ,9 0 ,7 0 ,1 0 ,0 4
2 2 ,0 2 3 ,9 1 ,5 3 ,1 1 ,9 0 ,4 0 ,1 0 ,0 4
2 4 ,0 2 5 ,9 0 ,8 2 ,8 1 ,2 0 ,2
2 6 ,0 2 7 ,9 0 ,7 1 ,2 1 ,2 0 ,2 0 ,1
2 8 ,0 2 9 ,9 0 ,2 0 ,4 0 ,2 0 ,1
3 0 ,0 3 1 ,9 0 ,0 4 0 ,2 0 ,1

Ночь
- 3 , 9 - 2 , 0 0 ,0 4 0 ,0 4
- 1 , 9 - 0 , 1 0 ,3 0 ,2 0 ,0 4

0 ,0 1 ,9 0 ,7 0 ,3 0 ,2
2 ,0 3 ,9 2,1 0 ,7 0 ,3 0 ,2 0 ,0 4 0 ,0 4
4 ,0 5 ,9 3 ,5 1 ,7 0 ,8 0 ,2 0 ,0 4 0 ,0 4
6 ,0 7 ,9 4 ,4 2 ,8 1 ,0 0 ,3 0 ,1
8 ,0 9 ,9 7 ,0 3 ,9 1 ,2 0 ,2 0 ,0 4

10,0 11, 9 8 , 8 3 , 8 2 , 5 0 , 8 0 , 3
12,0 13 ,9 9 ,3 5 ,2 3 ,4 0 ,9 0 ,3 0 ,1 0 ,1
14,0 15 ,9 8 ,5 4 ,6 2 ,4 0 ,7 0 ,2 0 ,0 4
16 ,0 17 ,9 5 ,1 2 ,9 1 ,6 0 ,5 0 ,0 4
18,0 19 ,9 1 ,7 1 ,6 0 ,5 0 ,3 0 ,0 4
2 0 ,0 2 1 ,9 0 ,3 0 ,6 0 ,2 0 ,0 4
2 2 ,0 2 3 ,9 0 ,1 0 ,1 0 ,0 4

Холод ш й  пе риод ( X— IV )

Д ень
- 2 9 , 9 - 2 8 , 0 0 ,0 3 0 ,0 5
- 2 7 , 9 - 2 6 , 0 0 ,0 3 0 ,0 3
- 2 5 , 9 - 2 4 , 0 0 ,0 5 0 ,1
- 2 3 , 9 - 2 2 , 0 0 ,2 0 ,2
- 2 1 , 9 - 2 0 , 0 0 ,1 0 ,1
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Температура 
воздуха, °С Скорость ветра, м /с

от до 0 . .  . 1 2. . .  3 4. . . 5 G . . . 7 S. . . 9 ю . . .  и 12. . . 13 14. . . 15 16. . . 13

- 1 9 , 9 - 1 8 ,0 0 ,3 0 ,2 0 ,0 5
- 1 7 , 9 - 1 6 , 0 0 ,4 0 ,4 0 ,0 3
- 1 5 , 9 - 1 4 , 0 0 ,8 0 ,6 0 ,3 0 ,2 0 ,0 3
- 1 3 , 9 - 1 2 , 0 0 ,6 0 ,9 0 ,6 0 ,1
- 1 1 , 9 - 1 0 , 0 1 ,0 1,5 0 ,8 0 ,4

- 9 , 9 - 8 , 0 1 ,3 2 ,1 1 ,4 0 ,5 0 ,1
- 7 , 9 - 6 , 0 1 ,0 2 ,2 2 ,0 0 ,6 0 ,2
- 5 , 9 - 4 , 0 1 ,3 3 ,2 2 ,1 0 ,8 0 ,2 0 ,0 3
- 3 , 9 - 2 , 0 1 ,7 3 ,4 3 ,1 1 ,2 0 ,3 0 ,0 3 0 ,0 3
- 1 , 9 - 0 , 1 1 ,5 3 ,7 3 ,3 1 ,2 0 ,3 0 ,0 3 0 ,0 5

0 ,0 1 ,9 1 ,9 5 ,8 5 ,1 2 ,0 0 ,3 0 ,0 3 0 ,0 3
2 ,0 3 ,9 1,1 3 ,6 3 ,9 1 ,6 0 ,3 0 ,0 5
4 ,0 5 ,9 1,1 2 ,7 2 ,3 0 ,9 0 ,2
6 ,0 7 ,9 0 ,8 1 ,9 2 ,2 0 ,9 0 ,2 0 ,0 3 0 ,0 5
8 ,0 9 ,9 0 ,4 1 ,6 1 ,8 0 ,8 0 ,1 0 ,0 5

10,0 11,9 0 ,4 1 ,3 0 ,9 0 ,7 0 ,1 0 ,0 3 0 ,0 3
12,0 13 ,9 0 ,3 0 ,7 0 ,6 0 ,4 0 ,0 5
14,0 15,9 0 ,1 0 ,3 0 ,3 0 ,1
16,0 17,9 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,0 3
18,0 19,9 0 ,0 3 0 ,1 0 ,0 3 0 ,0 3
2 0 ,0 2 1 ,9 0 ,0 5 0 ,0 3
2 2 ,0 2 3 ,9 0 ,0 3 0 ,0 5

Ночь

- 3 3 , 9 - 3 2 , 0 0 ,0 3
- 3 1 , 9 - 3 0 , 0
- 2 9 , 9 - 2 8 , 0 0 ,1 0 ,1
- 2 7 , 9 - 2 6 , 0 0 ,1 0 ,1
- 2 5 , 9 - 2 4 , 0 0 ,3 0 ,1
- 2 3 , 9 - 2 2 , 0 0 ,3 0 ,1 0 ,1
- 2 1 , 9 - 2 0 , 0 0 ,6 0 ,2
- 1 9 , 9 - 1 8 , 0 1,1 0 ,3 0 ,1
- 1 7 , 9 - 1 6 , 0 1,1 0 ,7 0,1 0 ,0 3
- 1 5 , 9 - 1 4 , 0 1 ,5 0 ,8 0 ,3 0 ,1
- 1 3 , 9 - 1 2 , 0 1 ,8 1 ,3 0 ,6 0 ,1
- 1 1 , 9 - 1 0 , 0 1 ,6 1 ,5 0 ,9 0 ,2 0 ,1

- 9 , 9 - 8 , 0 1 ,7 2 ,3 0 ,8 0 ,4 0 ,1 0 ,1
- 7 , 9 - 6 , 0 2 ,6 2 ,4 1 ,3 0 ,4 0 ,2 0 ,1 0 ,0 3
- 5 , 9 - 4 , 0 2 ,6 2 ,9 1 ,9 1 ,0 0 ,2
- 3 , 9 - 2 , 0 3 ,2 3 ,1 2 ,5 0 ,9 0 ,4
- 1 , 9 - 0 , 1 3 ,1 4 ,2 2 ,6 1,1 0 ,2 0 ,1 0 ,0 3

0 ,0 1 ,9 4 ,1 5 ,7 4 ,0 1 ,8 0 ,4 0 ,1 0 ,0 3 0 ,0 3
2 ,0 3 ,9 2 ,2 2 ,6 2 ,7 1 ,3 0 ,2 0 ,2
4 ,0 5 ,9 2 ,0 2 ,3 1 ,2 0 ,7 0 ,3 0 ,0 3 0 ,0 3
6 ,0 7 ,9 1 ,3 1 ,7 1 ,4 0 ,4 0 ,1 0 ,1 0 ,0 3
8 ,0 9 ,9 0 ,8 1 ,0 0 ,9 0 ,5 0 ,1 0 ,0 3 0 ,0 3

10,0 1 1 ,9 0 ,2 0 ,6 0 ,4 0 ,2
12,0 13,9 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,0 3 0 ,0 3
14,0 15 ,9 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,0 3

247



О Г Л А В Л Е Н И Е )  , /
\  -‘- р ' '■' /> .. L ■" '

• I -- ■■ i  /
-' J ' * S  </ *

.. t  ̂ t''''”' - ' '

4 , ,  . . . ..

П Р Е Д И С Л О В И Е  ................................................................................................................... 3

1. В В Е Д Е Н И Е ....................................................................................................................... 5

1Л. К р а тк а я  история м етеорологических наблю дений . . .  6

\ /  1.2. -.Ф изико-географическое описание города и его окрест
ностей .............................................................................................................. Ю

1.3. Р еж и м  Н евы  у  Л е н и н г р а д а .......................................................  15

2. Р А Д И А Ц И О Н Н Ы Й  И  С В Е ТО В О Й  Р Е Ж И М .............................................. 25

2.1. П родолж ительность солнечного сияния и элем енты  р а 
диационного р е ж и м а ..................................................................................  25

2.2. Радиационны й балан с  подстилаю щ ей поверхности . . .  28

2.3. Радиационны й реж им  вертикальны х и наклонны х по
верхностей ..................................................................................................... 35

2.4. Е стественная освещ ен н о сть ............................................................ 40

3. О С О Б Е Н Н О С Т И  А Т М О С Ф Е РН О Й  Ц И Р К У Л Я Ц И И ................................  48

3.1. Атмосф ерное д а в л е н и е ..................................................................... 54

3.2. В е т е р ................................ ........................................................................  56

4. Т Е Р М И Ч Е С К И Й  Р Е Ж И М ....................................................................................... 71

4.1. Т ем пература в о з д у х а ..................................................................... 71

4.2. Т ем пература почвы . . ’ ................................................................  84

5. Р Е Ж И М  У В Л А Ж Н Е Н И Я ...........................................................................................  93

5.1. В лаж ность в о з д у х а .........................................................................  93

5.2. Атмосферны е о с а д к и .........................................................................  97

5.3. Снеж ный покров и м е т е л и ............................................................ 108

248



6 . 1. О б л а ч н о с т ь ..............................................  U 0

6.2. В идимость ..................................................................... j j g

' .. . 6.3. Т ум ан и д ы м к а ................................................................................... 122

6.4. Гололедно-изм орозевы е о т л о ж е н и я ......................................  126.

6. РЕЖИМ ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ................  116-

6.5. Г роза  и град

и  ГОРОаА

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  . 

П Р И Л О Ж Е Н И Е ...................

131

7. К Л И М А Т И Ч Е С К А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  С Е З О Н О В ............................ 136

7.1. З и м а .........................................................................

7.2. В е с н а .....................................................................

7.3. Л е т о .........................................................................

7.4. О с е н ь ............................

138

141

145

147

150

8.1. М езоклиматические особенности города и его окрест
ностей .........................................

8.2. М езоклим атические различия районов г о р о д а ...................

8.3. М икроклиматические особенности районов новой з а 
стройки и зелены х м ассивов г о р о д а ............................ 168

151

159

^ З А Г Р Я З Н Е Н И Е  В О З Д У Ш Н О Г О  И  В О Д Н О Г О  Б А С С Е Й Н О В  ГО-
' .......................................................................................................................................  172

( 9Л)  А нтропогенное воздействие на воздуш ны й бассейн 172
9.2*. А нтропогенное воздействие на водный бассейн . . . .  179

10. К О М П Л Е К С Н Ы Е  К Л И М А Т И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И ........................ 183

10.1. Х арактеристика биоклнм ата городской среды .

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  . .

192

202

210

214

Т А Б Л И Ц Ы  К Л И М А Т И Ч Е С К И Х  Д А Н Н Ы Х ..................................................  216.

Р адиационны й  и световой р е ж и м .........................................  216

!/ мЧггаС0ВЫе и сУт °чны е суммы сумм арной радиации 
(М Д ж /м 2) при средних условиях облачности . . . .  ^16

249



217

218

219

219

220

220

220

221

221

222
222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

2. С редние месячные суммы радиации (М Д ж /м 2) и сред
нее альбедо  ( % ) .......................................................................................
3. Э кстрем альны е месячны е суммы прям ой ( 5 ') ,  сум м ар
ной (Q) радиации и радиационного балан са (В ) (М Д ж /м 2)

4. С редние месячные суммы прям ой солнечной радиации
(М Д ж /м 2) на вертикальную  п о в е р х н о с ть .....................................

5. С редние месячны е суммы  сумм арной солнечной р а д и а 
ции (М Д ж /м 2) на вертикальную  п о в е р х н о с ть ............................

6. С ум м арная освещ енность (клк) горизонтальной поверх
ности при действительны х условиях о б л а ч н о с т и .......................

Особенности атмосферной ц и р к у л я ц и и .........................................

7. С реднее и экстрем альное давление во здуха  (гП а) на
уровне станции (4,8 м ) .........................................................................
8. С редняя м есячная и м аксим альная м еж дусуточная и з
менчивость давлени я  во здуха  ( г П а ) ..............................................

9. П овторяем ость (% ) меж дусуточной изменчивости д а в 
ления воздуха ................................................................................................
10. П овторяем ость (% ) ветра различных направлении и
штилей ..............................................................................................................
11. С редняя скорость ветра (м/с) по направлениям  . . . .

12. С редняя тем пература воздуха (°С) при различных на
правлениях ветра .......................................................................................
13. М аксим альная скорость ветра (м/с) по направлениям

14. В ероятность (% от общ его числа случаев) скорости
ветра по градаци ям  ..................................................................................
15. П овторяем ость (% ) ветра различны х направлений и
ш тилей иа вы соте 25 .. ...........................................................................

Терм ический р е з к и м .................................................................................

16. Средние и крайние значения средних и абсолютных 
минимумов и максимумов тем пературы  воздуха (°С) . .

17. Абсолютный минимум тем пературы  воздуха (°С) р аз
личной обеспеченности ..............................................................................
18. Число дней с минимальной тем пературой воздуха 
в различных пределах ..............................................................................
19. Ч исло дней с м аксимальной тем пературой воздуха 
в различны х пределах ..............................................................................
20. С ум м арная продолж ительйость периода (ч) с тем пе
ратурой воздуха, равной и ниж е указанны х пределов . . .

21. М аксим альн ая непреры вная продолж ительность пе
риода (ч) с тем пературой воздуха, равной и ниж е у к а 
занны х пределов ............................................................................................

250



2 2 . С ум м арн ая продолж ительность периода (ч) с тем пе
ратурой  воздуха, равной  и выш е указанны х пределов 228

23. М акси м альн ая непреры вная продолж ительность пе
риода (ч) с тем пературой воздуха, равной н выш е у к а 

занны х п р е д е л о в ................................................................................  2 98

24. В ероятность лет  (% ) с зам орозкам и  различной ин
тенсивности по д е к а д а м ..................................................................... 229

25. Суточный ход тем пературы  воздуха ( ° С ) ............................ 229

26. Д аты  наступления средних суточны х тем ператур выше
и ниж е 0, 5, 10, 15 °С различной обесп ечен ности ................... 230

27. П родолж ительность периода (дни) со средними суточ
ными тем пературам и выш е 0, 5, 10, 15 °С различной обес
печенности ......................................................................................... 231

28. Суммы средних суточны х тем ператур  воздуха ниж е
— 5, 0 еС и выш е 0, 5, 10, 15 СС ................................ ’ .................... 231

29. Е ж едн евн ая  средняя тем пература воздуха (СС) . . . .  232

30. Т ем пература поверхности почвы ( ° С ) ................................... 232

31. Средние и экстрем альны е значения тем пературы  по
верхности почвы (СС) различной обесп ечен ности................  233

32. С редняя м есячная тем пература почвы (СС) различной
обеспеченности ....................................................................................  234

Реж им у в л а ж н е н и я ..........................................................  0 35

33. С редние месячные и годовы е характеристики  в л а ж 
ности в о з д у х а ...................................................................................... 235

34. О тносительная влаж н ость  (% ) по м есяцам  и з а  год
и число дней с .относительной влаж ностью  30, 50 % н м е
нее, 80 % и б о л е е ................................................................................  236

35. П овторяем ость (% ) относительной влаж ности воздуха
в 14 ч в различных п р е д е л а х .................................................. \  236

36. К оличество осадков и их распределение по видам  . . . 237

37. М аксим альное (л'макс) и минимальное (лгмпп) месяч
ное и годовое количество осадков (мм) различной обес
печенности .........................................................................  037

38. Суточный м аксимум количества осадков (мм) различ
ной обеспеченности ..................................................................... 238

39. Среднее число дней с осадкам и различной величины
и среднее квадратическое о ткл о н ен и е ............................................ 238

40. П овторяем ость (% ) различной продолж ительности вы 
падения облож ны х н ливневых о с а д к о в ........................................  239

41. П родолж ительность т  (дни) дож дливы х периодов р а з 
личной обеспеченности д л я  суточных сумм осадков 0,1 мм
и б о л е е ....................................................................................................  239

251



42. Д аты  появления и  схода снеж ного покрова, о бр азо в а 
ния и разруш ения устойчивого снеж ного покрова . . . .

43. В ы сота (см ), плотность снеж ного покрова (г/см3) и
зап ас  воды  в снеге ( м м ) ....................................................................
44. П овторяем ость (% ) различных высот снеж ного по
крова по д е к а д а м ..................................................................................

Реж им облачности и атмосферные я в л е н и я ...........................  241

45. С редняя м есячная и годовая  общ ая и ни ж няя  облач
ность (баллы ) в  различны е часы  суток по данны м  8-сроч

ных н а б л ю д е н и й ............................................................................................
46. П овторяем ость (% ) ясного ( 0 . . .  2 б а л л а ) , полуясного
( 3 . . .  7 баллов) и пасм урного ( 8 . . .  10 баллов) состояния 
неба и среднее квадратическое отклонение повторяемости 
ясного и пасм урного состояния н е б а ..............................................
47. Ч исло ясных и пасмурных дней по общ ей и нижней
облачности и среднее квадратическое отклонение числа 
ясных и пасм урны х д н е й .........................................................................
48. П овторяем ость (%  от общ его числа наблю дений) ос
новных форм облачности ..........................................' .............................
49. С редняя вы сота ниж ней границы  облаков (м) . . . .

50. С реднее число дней с различны м и видам и отлож ений
и наибольш ее за  с е з о н .........................................................................  ^ 5
51. М аксим альная величина отлож ения на проводах  (г/м ) 245

К ом плексны е климат ические п о к а з а т е л и ................................  246

52. П овторяем ость {% ) различны х сочетаний тем пературы
в о здуха  и скорости ветра  .....................................................................

240

241

240

241

242

243

244

244



КЛИМАТ ЛЕНИНГРАДА

Редактор Л. В. Ковель. Технический редактор Т. В. Павлова 
Корректор А. В. Хюркес

ИБ Jft 1417

Сдано а набор 21.10.81. Подписано в печать 13.0i.82. М-32907. Формат 60х90!/ 16. Бум тип 
j\ s _. J арннтура литературная. Печать высокая. Печ. л. 16. Кр.-отт.!6,25. Уч.-нзд л 16 66 

Тираж 1350 экз. Индекс МЛ-122. Заказ Л'з 315. Цена 1 руб 
Гидрометеоиздат. 193053, Ленинград. 2-я линия, д . 23.

Ленинградская типография № 8 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского 
объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой СогазполиграсЬпрома при 
Государственном комитете СССР по делам  издательств, полиграфии и книжной торговли 

190000, г. Ленинград, Прачечный переулок, б.



ДЛ Я  ЗАМЕТОК


