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Summary
Spatial and temporal variability of dates of snow cover setting‑up and loss (dates of the snow cover appearance 
and disappearance, and formation and destruction of stable snow cover) and duration of stable snow occurrence 
on a territory of the Baikal region were analyzed from data of observations made at meteorological stations in 
1981–2010. Compared to the previous long‑term period prior to 1980, mean monthly air temperatures rose in 
every month during the cold season. Significant changes in dates of the snow cover setting‑up were observed 
only at individual stations, while the duration of the snow occurrence does not show such changes. Typical 
period of fluctuations for the last characteristic is the quasi‑biennial, and more rare it is 3‑4 years.
In relation to the previous multi‑year period, the largest variability of dates of the snow‑cover setting‑up as well 
as increase of number of dates and so duration of its occurrence (up to 19 days) take place on the South‑West‑
ern coast of Lake Baikal (Bolshoe Goloustnoe). In plain and mountain regions of the Baikal region, variability 
of these dates does not exceed 10–15 days. Compared to the earlier period (before 1980), it was noticed that the 
snow appear earlier and disappear later (with the difference of about five days). In most cases, deviation of ear‑
lier dates of formation and destruction of stable snow cover is within 10 days. During 1981–2010, a number of 
days with snow cover increased in river valleys of the taiga belt in the Eastern Sayan (GMR Verchnyaya Gutara) 
by 11 days, while in the mountain Khamar‑Daban (GMS Khamar‑Daban) – by 15 days.
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со снежным покровом.
Выполнен анализ изменчивости дат и продолжительности залегания устойчивого снежного покрова 
на территории Предбайкалья по данным наблюдений гидрометеорологических станций за 1981–
2010 гг. Наибольшая изменчивость дат образования устойчивого снежного покрова (до 19 дней), а 
также увеличение продолжительности залегания устойчивого снежного покрова по отношению к 
предыдущим многолетним периодам характерны для юго-западного побережья Байкала.

Введение

Снежный покров изменяет тепловой баланс 
подстилающей поверхности, поэтому сроки его 
установления и разрушения, а также продолжи
тельность залегания – важнейшие характеристи
ки состояния окружающей среды при современ
ном климате . Региональные изменения климата 
имеют ряд особенностей, связанных с местны
ми условиями . Современные изменения кли
мата выражаются, прежде всего, в повышении 
приповерхностной температуры воздуха . Период 

после 1976 г . характеризуется наиболее интен
сивным потеплением во временных рядах сред
негодовых аномалий температуры приземного 
воздуха, осреднённых для территории России и 
в глобальном масштабе [1] . За последние 30 лет 
(1981–2010 гг .) в Восточной Сибири повышают
ся зимние температуры воздуха и сокращают
ся периоды с низкими температурами . В южной 
части Восточной Сибири отмечается наиболее 
ощутимый рост зимних температур, особенно в 
котловинных формах рельефа [2] . В ряде работ 
показано, что в Сибири межгодовые колебания 
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приземной температуры воздуха определяются 
главным образом зимними показателями [3, 4] .

По оценкам сценарных прогнозов климати
ческих моделей общей циркуляции атмо сферы и 
океана (МОЦАО), к середине XXI в . на большей 
части Европейской территории России следу
ет ожидать незначительного накопления массы 
снега . В Западной и Восточной Сибири нака
пливаемая масса снега зимой будет расти, что 
приведёт к её интенсивному таянию весной [5] . 
В ряде работ показано, что характеристики 
снежного покрова испытывают большие про
странственные и временные колебания, связан
ные с изменчивостью температурного и цирку
ляционного режимов [6–9 и др .] .

В ряде публикаций рассматриваются сроки 
образования и разрушения снежного покрова, 
по которым и определяется продолжительность 
его залегания . Отмечаются региональные раз
личия и зависимость от анализируемого перио
да [10, 11, и др .] . Пространственные характери
стики продолжительности залегания снежного 
покрова для территории СССР по данным до 
1891–1960/1965 гг . рассмотрены в работе [12] . 
Даты образования и разрушения устойчивого 
снежного покрова в Евразии, согласно данным 
М .И . Геткера и Г .Н . Кравченко, приведены в 
Атласе [13] . Современное состояние снежного 
покрова и оценка изменения его характеристик 
за 1966–2010 гг . даны в работе [14], при этом 
значимых тенденций региональных характери
стик продолжительности залегания снежного 
покрова не обнаружено .

Постановка проблемы

Территория исследования, которую по исто
рически сложившейся традиции называют Пред
байкальем, относится к южной части Восточной 
Сибири . Её границы не связаны с какимили
бо природными рубежами, она расположена к 
западу от Байкала, а в административном деле
нии ей соответствует Иркутская область [15] . Как 
отмечает Н .К . Кононова, в Сибирском секто
ре Северного полушария (60–120° в .д .) с начала 
1980х годов началась зональная эпоха атмосфер
ной циркуляции воздуха, в которой существен
ную роль играют выходы южных циклонов [16] . 
Для данной территории в XX в . продолжитель

ность элементарных циркуляционных механиз
мов (ЭЦМ), приносящих значительные твёрдые 
осадки, сократилась, при этом интенсивность их 
возросла, а продолжительность ЭЦМ, несущих 
небольшие осадки, увеличилась . Это привело к 
росту общих запасов снега [8] . 

В связи с продолжающимися климатиче
скими изменениями встают вопросы о режиме 
залегания снежного покрова и продолжитель
ности устойчивого снежного покрова на терри
тории Предбайкалья за период с начала 1980х 
годов, характеризующийся продолжающимся 
потеплением и преобладающей зональностью 
атмосферной циркуляции в Сибирском секто
ре Северного полушария . Задача нашего иссле
дования – проанализировать пространственно
временнýю изменчивость и изменения дат 
залегания и продолжительности устойчивого 
снежного покрова на территории Предбайкалья 
по данным наблюдений на гидрометеорологиче
ских станциях (ГМС) за период последних деся
тилетий с 1981 по 2010 г . 

Исходные данные и методы исследований

Для характеристики залегания снежного 
покрова используются данные наблюдений на 
ГМС . Число дней со снежным покровом и даты 
его появления и схода служат наиболее общими 
характеристиками режима залегания снега . День 
со снежным покровом отмечается, когда более 
половины видимой окрестности ГМС покрыто 
снегом, причём независимо от того, устойчивое 
это залегание или нет . Даты появления и схода 
фиксируются на ГМС также, когда более поло
вины видимой окрестности станции покрыто 
снегом . В отдельные годы даты появления снеж
ного покрова на близко расположенных ГМС 
могут значительно различаться, поскольку при 
выпадении снега на соседних станциях на одной 
из них снежный покров образуется, а на дру
гой – сразу же тает .

Устойчивый снежный покров, который со
храняется в течение всей зимы или имеет пере
рывы не более трёх дней подряд в течение ме
сяца, образуется через 10–15 дней после первых 
снегопадов на севере и через 20–30 дней на юге 
территории [15] . Дополнить и расширить точеч
ную информацию сети ГМС о пространствен



 223 

Е.В. Максютова

ном распределении снега можно с использова
нием материалов космической съёмки MODIS 
«snow cover», на которых с достоверностью 80% 
фиксируется снежный покров при толщине 
снега более 2 см [17] . В качестве информацион
ной основы использованы материалы многолет
них наблюдений на 24 ГМС Иркутского терри
ториального управления Росгидромета за период 
с 1981 по 2010 г . [18] . При анализе рассмотрены 
средние даты появления и схода снежного по
крова, образования и разрушения устойчивого 
снежного покрова, а также число дней со снеж
ным покровом . Продолжительность устойчивого 
снежного покрова вычислялась по датам его об
разования и разрушения .

При анализе пространственновременнóй 
изменчивости дат залегания снежного покрова 
использовалась величина стандартного откло
нения σ, характеризующая меру рассеяния от
носительно среднего значения . Изменения дан
ного параметра рассматривались внутри периода 
1981–2010 гг . с помощью линейной регрессии 
(тренда) и как отклонения по отношению к пе
риодам 1891–1980 гг . [14] и 1891–1960 гг . [19] . 
Коэффициент регрессии b характеризует ско
рость изменения исследуемой величины . До
стоверность аппроксимации тренда R2 отражает 
вклад тренда в дисперсию исходного процесса . 
Для оценки статистической значимости тренда 
использовался 5%й уровень, при котором от
вергается гипотеза об отсутствии тренда .

Географическое положение территории 
Предбайкалья в центре Азии, особенности ма
крорельефа, водные массы оз . Байкал пред
определяют контрастность природных условий . 
В орографическом отношении территория об
ласти резко делится на две части . Равнинная 
территория занимает бόльшую часть и лежит в 
пределах юговосточной части Среднесибир

ского плоскогорья . Горы Восточного Саяна и 
Прибайкалья занимают меньшую часть . ГМС 
равнинной территории юговосточной части 
Среднесибирского плоскогорья (Ербогаченская 
равнина, ЛеноАнгарское плато, ИркутскоЧе
ремховская равнина) расположены на высотах 
200–500 м . Горная область Восточного Саяна 
характеризуется наблюдениями ГМС Верхняя 
Гутара и Инга, которые расположены в долинах 
рек таёжного пояса со среднегорным рельефом, 
и ГМС ХамарДабан, находящейся в горнота
ёжном поясе на высоте 1442 м . Наблюдения на 
ГМС Бодайбо и Перевоз характеризуют условия 
долин рек Патомского нагорья, на ГМС Боль
шое Голоустное – условия югозападного побе
режья оз . Байкал .

Результаты исследования

Рассмотрим режим залегания снежного по
крова за период 1981–2010 гг . Повышение сред
ней месячной температуры воздуха во все меся
цы холодного времени года за 1981–2010 гг . по 
сравнению с 1891–1980 гг . (табл . 1), которое с 
декабря по февраль достигало 2,8–3,7 °С на юге 
равнинной территории (ГМС Иркутск), свиде
тельствует о частой смене воздушных масс и со
кращении периода интенсивного выхолажива
ния подстилающей поверхности . Вместе с тем 
при изменении климата в Предбайкалье темпе
ратура воздуха в холодное время года в послед
ние десятилетия 1981–2010 гг . сохраняет свои 
отрицательные значения, что способствует вы
падению осадков в виде снега . Появление снеж
ного покрова связано с вторжением холодных 
воздушных масс с запада и северозапада и за
висит от местных физикогеографических ус
ловий . Наветренные склоны, орографическая 

Таблица 1. Температура воздуха в холодный период и за год на двух станциях Предбайкалья

Гидрометеостанции
Месяцы

X XI XII I II III IV Год
Средняя температура воздуха за период 1981–2010 гг., °С

Киренск −2,1 −15,5 −24,5 −26,7 −22,3 −12,7 −1,4 −3,5
Иркутск 1,8 −7,9 −15,3 −17,8 −14,4 −6,4 2,5 0,9

Разности между средними многолетними значениями температуры воздуха за периоды 1981–2010 и 1891–1980 гг., °C
Киренск 0,3 0,4 1,3 0,8 1,5 1,1 0,8 0,6
Иркутск 1,3 2,8 3,1 2,8 3,7 3 1,5 1,8
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защищённость от выдувания ветром, наличие 
лесной растительности – всё это способствует 
сохранению снега .

В начале сентября снег появляется на вер
шинах горных хребтов . Ко второй декаде сентя
бря – началу октября снег появляется в долинах 
рек таёжного пояса Восточного Саяна, затем, с 
третьей декады сентября и начала октября – на 
Патомском нагорье . На равнинной юговосточ
ной части Среднесибирского плоскогорья это 
происходит в третьей декады сентября на севе
ре (Ербогаченская равнина) и в первой – второй 
декадах октября на юге (ИркутскоЧеремхов
ская равнина) . На югозападном побережье Бай
кала снег выпадает в середине октября (табл . 2) .

Метеорологические условия каждого года 
могут существенно различаться и влиять на по
явление снега . Изменчивость дат появления 
снега на всей территории составляет 8–13 дней . 
Устойчивый снежный покров с начала октября 
образуется на горных хребтах и только к концу 
ноября – на югозападном побережье оз . Бай
кал . На большей части территории устойчи
вый снежный покров формируется пример
но через месяц после появления первого снега 
(см . табл . 2) . Исключение составляют: север 
территории (до 56° с .ш ., ГМС Ербогачен, На
канно, Непа, Киренск, Казачинское) и отдель
ные участки ЛеноАнгарского плато (ГМС Жи
галово, Орлинга), где на открытых равнинных 
пространствах устойчивый снег появляется в 
среднем через 7–15 дней, а в открытой долине 
р . Витим (ГМС Бодайбо) – через 12 дней . В до
линах рек таёжного пояса Восточного Саяна 
(ГМС Верхняя Гутара), где снежный покров не
значителен и подвержен ветрам, и на югозапад
ном побережье Байкала (ГМС Большое Голо
устное) под влиянием отепляющего воздействия 
водных масс эта разность достигает 1,5 месяца .

Изменчивость дат образования устойчиво
го снежного покрова на большей части рас
сматриваемой территории лежит в пределах 
7–13 дней, а на югозападном побережье Бай
кала увеличивается до 19 дней (ГМС Большое 
Голоустное) . Отепляющее влияние Байкала в 
холодный период на узкую прибрежную по
лосу проявляется в поздних сроках образова
ния снежного покрова и большой межгодовой 
изменчивости режима залегания снега . Сроки 
образования устойчивого снежного покрова из 
года в год сильно колеблются . Антициклональ
ный режим погоды определяет незначительные 
осадки в течение зимнего периода . Толщина 
снежного покрова на равнинной территории 
к концу зимы достигает 50–60 см на севере и 
20–30 см на юге территории . На наветренных 
горных склонах отмечается повышенное сне
гонакопление (ГМС ХамарДабан – 127 см) . 
Меньше всего снега накапливается в крупных 
понижениях рельефа во внутренних частях гор
ных поднятий и на побережье оз . Байкал (ГМС 
Большое Голоустное – 8 см) .

Наибольшая толщина снега отмечается на 
равнинной территории в конце февраля – на
чале марта, а в горах – в конце марта – начале 
апреля [20] . В это время происходит перестрой
ка физических условий климатообразующих 
процессов и явлений от зимних к весенним . 
В распределении барического поля начинают 
преобладать зональные формы циркуляции ат
мосферы . Циклонические вторжения с запа
да резко снижают число дней с низкими тем
пературами воздуха . Количество солнечной 
радиации, поступающей на земную поверх
ность, быстро увеличивается, что изменяет со
стояние подстилающей поверхности . Раньше 
всего (вторая декада марта) устойчивый снеж
ный покров разрушается на побережье оз . Бай

Таблица 2. Средние даты режима залегания снежного покрова в Предбайкалье за 1981–2010 гг.

Физикогеографические части территории Число 
дней

Подекадные даты
устойчивый снежный покров

сход снега
появление образование разрушение

Юговосточная часть Среднесибирского плоскогорья 150–220 21 .IX−11 .X 1 .X−1 .XI 21 .III−1 .V 21 .IV−11 .V
Долины рек таёжного пояса Восточного Саяна 180−190 11 .IX−1 .X 21 .X 1 .IV−11 .IV 1 .V−21 .V
Патомское нагорье 180 21 .IX−1 .X 11 .X−21 .X 1 .IV−11 .IV 21 .IV−1 .V
Хребет ХамарДабан 245 1 .IX 1 .X 21 .V 1 .VI
Югозападное побережье Байкала 130 11 .X 21 .XI 11 .III 21 .IV
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кал (ГМС Большое Голоустное); к концу 
марта – началу апреля – на территории Иркут
скоЧеремховской равнины . На большей части 
территории устойчивый снежный покров раз
рушается в апреле, на многоснежной Ербога
ченской равнине – в начале мая, а в горах Вос
точного Саяна – в конце мая . Изменчивость дат 
разрушения в основном составляет 7–9 дней, в 
долинах рек таёжного пояса Восточного Саяна 
(ГМС Верхняя Гутара) и на югозападном по
бережье Байкала увеличивается до 11–12 дней . 
Отклонения от средних дат образования и раз
рушения устойчивого снежного покрова могут 
составлять от 15 до 30 дней как в сторону более 
раннего, так и в сторону более позднего обра
зования . В особых физикогеографических ус
ловиях побережья оз . Байкал в отдельные годы 
снежный покров может устанавливаться на 
1,5 месяца раньше или позже средней даты .

На большей части исследуемой территории 
снежный покров сходит в основном в конце 
апреля – начале мая, на севере – в середине мая 
(см . табл . 2) . В долинах рек таёжного пояса Вос
точного Саяна снежный покров сходит в тече
ние мая . Горные хребты ХамарДабана полно
стью освобождаются от снега только в начале 
июня . При резких межгодовых колебаниях из
менчивость дат схода в целом по территории со
ставляет 7–15 дней . Во время весеннего таяния 
разность между средними датами разрушения 
устойчивого снежного покрова и его схода со
ставляет в среднем 3–10 дней на севере терри
тории (Ербогаченская равнина, ГМС Киренск, 
Казачинское) и 0,5 месяца на ХамарДабане и в 
открытой долине р . Витим (ГМС Бодайбо) . На 
большей части территории эта разность достига
ет одного месяца, а на побережье оз . Байкал и в 
долинах рек таёжного пояса Восточного Саяна – 
1,5 месяца . Раннее разрушение снежного покро
ва происходит в малоснежные зимы, при этом 
даты разрушения устойчивого снежного покрова 
и его схода почти совпадают .

Число дней со снежным покровом, когда 
более половины видимой окрестности ГМС по
крыто снегом независимо от того, было залега
ние устойчивым или нет, уменьшается с севера 
на юг и одновременно от верхних частей хреб
тов к днищам котловин . Оно составляет 200–
215 дней на севере и уменьшается до 150 дней 
в южных степных участках территории . Для 

горного района хр . ХамарДабан число дней со 
снежным покровом приближается к 250; в до
линах рек таёжного пояса Восточного Саяна – 
180 дней . Минимальное число дней со снежным 
покровом характерно для побережья оз . Байкал 
(ГМС Большое Голоустное – 130) . Изменчи
вость этой характеристики составляет в основ
ном 9–12 дней, увеличиваясь на югозападном 
побережье Байкала до 15 .

Мы сравнили даты режима залегания снеж
ного покрова за период 1981–2010 гг . с предыду
щим многолетним периодом 1891–1980 гг . [21] . 
Отклонения дат показали, что за период послед
них десятилетий на большей части территории 
Предбайкалья отмечаются более раннее появ
ление и более поздний сход снежного покрова . 
В большинстве случаев эти изменения проис
ходят в пределах пяти дней (табл . 3) . Даты обра
зования устойчивого снежного покрова откло
няются к более ранним срокам, в большинстве 
случаев – в пределах трёх дней . Исключение со
ставляет ГМС Большое Голоустное, где устой
чивый снежный покров стал формироваться 
раньше на семь дней . В датах разрушения устой
чивого снежного покрова в большинстве случа
ев отклонения также отмечаются к более ранним 
срокам . Наибольшие величины отклонений ха
рактерны для побережья оз . Байкал (ГМС Боль
шое Голоустное позже на девять дней), а также 
Патомского нагорья (ГМС Перевоз раньше на 
13 дней) . Отклонения числа дней со снежным 
покровом на равнинной территории в основ
ном невелики и разнонаправленны (см . табл . 3) 
при максимальных величинах этих отклонений 
±9 дней (ГМС УстьУда и Качуг) . Число дней со 
снежным покровом увеличилось за 1981–2010 гг . 
в долинах рек таёжного пояса Восточного Саяна 
(ГМС Верхняя Гутара на 11 дней), в горном рай
оне хр . ХамарДабан (ГМС ХамарДабан на 
15 дней) и на побережье оз . Байкал (максимум 
23 дня на ГМС Большое Голоустное) .

Рассмотрим изменения дат залегания снеж
ного покрова внутри периода 1981–2010 гг . 
В датах появления отмечается направленность к 
более раннему сроку появлению снега (коэффи
циенты регрессии в основном отрицательные); 
при этом устойчивые изменения более ранне
го выпадения снега от 3 до 8 дней/10 лет отме
чены только на четырёх станциях (см . табл . 3) 
при вкладах тренда от 0,07 (ГМС Иркутск) до 
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0,26 (ГМС Зима) . На большинстве станций 
проявляется тенденция к более раннему сходу 
снега (коэффициенты регрессии главным обра
зом отрицательные) . Среди устойчивых изме
нений отмечается как более поздний сход – на 
2,6 дней/10 лет (ГМС Непа), так и более ран
ний – на 2,6 (ГМС Орлинга), 4,3 (ГМС Тулун, 
Инга) и 5,5 дней/10 лет (ГМС Наканно); при 
этом доля тренда в общей изменчивости незна
чительна и составляет 0,08–0,17 . Отмечаются 
единичные устойчивые тенденции более позд
него образования устойчивого снежного покро
ва на 3 дня/10 лет и более раннего разрушения 
устойчивого снежного покрова на 2 дня/10 лет 
при R2 равном 0,07 и 0,08 соответственно . 

Таким образом, характеристикам снежно
го покрова свойственна главным образом меж

годовая изменчивость, а устойчивые измене
ния обнаружены лишь на отдельных станциях . 
За 1981–2010 гг . изменения продолжительно
сти устойчивого снежного покрова статистиче
ски не значимы и разнонаправленны: от −3,2 
(ГМС ХамарДабан) до 2,9 дня/10 лет (ГМС 
УстьОрдынский) и доля тренда в общей измен
чивости незначительна (рис . 1) . Продолжитель
ность залегания устойчивого снежного покрова 
в Предбайкалье за многолетний период больше 
подвержена межгодовым изменениям и зависит 
от синоптических условий года .

Определены отклонения продолжительно
сти залегания устойчивого снежного покрова за 
1981–2010 гг . по отношению к предыдущим пе
риодам 1891–1960 [19] и 1891–1980 гг . [21] . На 
равнинной территории в пределах юговосточ

Таблица 3. Отклонения (числитель – Δx, дни) за период последних десятилетий 1981–2010 гг. по отношению к 1891–
1980 гг. и коэффициенты линейных трендов (знаменатель – b, дней/10 лет) за 1981–2010 гг. характеристик залегания 
снежного покрова на территории Предбайкалья*

Гидрометеостанции Число дней
Отклонения дат

появление снежного 
покрова

устойчивый снежный покров сход снежного 
покроваобразование разрушение

Ербогачён 0/−1,1 3/−0,2 1/1,2 3/−1,1 1/−0,1
Наканно 3/−2,5 −3/−1,3 −2/1,6 1/0,2 7/−5,5
Непа 2/−1,9 0/0,3 −4/2,6 0/1,1 1/2,6
Киренск 0/0,2 −5/−1,5 −2/1,0 −1/0,2 3/1,3
Казачинское 3/0,1 −6/−1,8 −2/2,7 −1/0,3 1/1,5
Братск, обсерватория 3/0,1 −2/−1,3 3/0,3 −1/0,6 1/1,4
Нижнеудинск 0/−0,6 −1/−1,5 0/−0,3 −2/1,2 4/−2,9
Тайшет 3/−1,8 −5/−0,1 −3/2,5 −1/−1,0 5/−2,4
Иркутск, обсерватория 0/−0,1 −2/−3,4 0/0,7 −2/0,7 3/−0,9
УстьОрдынский −3/2,4 −1/−1,7 −1/−1,9 −4/1,4 0/1,2
Бохан 1/1,9 1/−4,6 −1/−0,2 −2/1,9 −1/−2,1
Зима −1/1,9 0/−7,7 −2/0,6 −4/1,5 2/−1,2
УстьУда 9/2,3 0/−0,4 −2/1,1 −2/2,0 −3/1,7
Тулун 1/0,6 −6/−2,9 −1/−0,2 −4/1,2 6/−4,3
Баяндай 1/1,4 −4/3 2/−0,1 −2/0,7 9/2,6
Качуг −9/1,6 −1/−1,3 3/−1,5 −8/0,2 1/−4,1
Жигалово −3/−0,4 −1/−2,9 −4/1,3 −4/−0,3 −3/−0,2
Орлинга −2/−3,2 1/0,9 −3/1,9 −2/−0,3 −5/−2,6
Верхняя Гутара 11/−2,3 −8/−0,03 −3/0,6 6/−2,9 2/−0,8
Инга 2/0,0 −5/−1,5 −2/−1,2 −2/0,3 3/−4,3
ХамарДабан 15/−2,1 4/−1,3 1/1,4 −4/−1,8 −3/−1,3
Бодайбо −7/−0,01 1/−1,1 0/−0,1 −8/−1,1 −3/−0,4
Перевоз −5/−2,6 −9/−4,2 −2/−1,5 −13/−2,4 3/−0,3
Большое Голоустное 23/−0,9 −2/−2 −7/−1,2 9/0,9 3/−0,1

*Жирным шрифтом выделены значимые на 5%м уровне коэффициенты линейных трендов .
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ной части Среднесибирского плоскогорья они 
составляют до ±5 с наибольшим уменьшением 
на ГМС Качуг (10–12 дней) (рис . 2) . Отклоне
ния свыше 10 дней по отношению к периоду до 
1960 г . отмечаются на отдельных станциях (ГМС 
Качуг, Перевоз, Большое Голоустное) . Макси
мально (на 34 дня) увеличился период продол
жительности залегания устойчивого снежного 
покрова на ГМС Большое Голоустное .

Продолжительность залегания устойчиво
го снежного покрова влияет на природные про
цессы, поскольку снежный покров как деятель

ная поверхность играет важную роль в тепло и 
влагообороте . Приведём периоды, когда залега
ние устойчивого снежного покрова было выше 
или ниже средней продолжительности . В Пред
байкалье в большинстве случаев это квазидвух
летние периоды, реже продолжительностью в 
3–4 года . Так, залегание устойчивого снежного 
покрова выше средней продолжительности от
мечалось в 1961/62–1962/63, 1976/77–1977/78, 
1979/80–1982/83, 1984/85–1987/88, 1998/99–
2000/01, 2002/03–2003/04 гг .; ниже средней – 
в 1963/64–1964/65, 1970/71–1971/72, 1988/89–

Рис. 1. Продолжительность устойчивого снежного покрова на некоторых станциях Предбайкалья:
1 – ГМС УстьОрдынский; 2 – ГМС ХамарДабан
Fig. 1. Duration of stable snow cover in some stations of Baikal Region:
1 – HMS UstOrda; 2 – HMS KhamarDaban

Рис. 2. Отклонения (дни) продолжительности залегания устойчивого снежного покрова за 1981–2010 гг .:
1 – по отношению к 1891–1960 гг .; 2 – по отношению к 1891–1980 гг .
Fig. 2. Deviation (days) of stable snow cover duration during 1981–2010:
1 – relative to the period of 1891–1960; 2 – relative to the period of 1891–1980
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1990/91, 1992/93–1993/94, 1995/96–1997/98, 
2007/08–2008/09 гг .

Рассмотрим пространственное распределе
ние продолжительности залегания устойчивого 
снежного покрова в Предбайкалье (рис . 3) . Для 
равнинной территории в пределах юговосточ
ной части Среднесибирского плоскогорья зале

Рис. 3. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова на территории Предбайкалья .
Гидрометеорологические станции показаны точками
Fig. 3. Duration of stable snow cover on the territory of Eastern Siberia .
Hydrometeorological stations are shown by dots

гание снега устойчиво: от 140–160 дней на Ир
кутскоЧеремховской до 200 дней и более в году 
на Ербогаченской равнинах . С увеличением гео
графической широты и абсолютной высоты мест
ности продолжительность залегания устойчивого 
снежного покрова возрастает . В долинах рек Ви
тима и Лены она увеличивается до 190 дней . Про



 229 

Е.В. Максютова

должительность залегания устойчивого снежного 
покрова более 200 дней в году отмечается на на
ветренных горных склонах СевероБайкальско
го нагорья, хребтов Акиткан и Байкальский, а в 
горах Восточного Саяна (в пределах хр . Хамар
Дабан) она достигает 230 дней . На югозападном 
побережье Байкала в центральной его части отме
чается до 100 дней в году со снегом .

Заключение

К региональным особенностям климатиче
ских изменений в Предбайкалье за период по
следних десятилетий (1981–2010 гг .) относится 
повышение средней месячной температуры воз

духа во все месяцы холодного времени года по 
отношению к предыдущему многолетнему пери
оду до 1980 г . и сохранение отрицательных значе
ний температуры воздуха с октября по апрель, что 
способствует выпадению осадков в виде снега . 
Для режима и продолжительности залегания 
устойчивого снежного покрова в Предбайкалье, 
которое занимает равнинную территорию в пре
делах юговосточной части Среднесибирского 
плоскогорья, и гор Восточного Саяна и Прибай
калья характерны межгодовые колебания . Даты 
образования устойчивого снежного покрова, а 
также увеличение числа дней и продолжитель
ности залегания устойчивого снежного покрова 
наиболее изменчивы на югозападном побережье 
оз . Байкал (ГМС Большое Голоустное) .
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