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Summary
Over the period 1981–2015 severe climatic conditions on the North of Siberia (area within 66–162° E above 
the Polar Circle) were characterized by significant space-time variations of air temperature at the cold period 
of the year. This conclusion is made on the basis of analysis of observations made about 13 hour of local time. 
Positive changes in the mean seasonal air temperature were observed here in October–April. The largest rates 
of air temperature rise with a pronounced gradient to the West were noted in high latitudes, i.e. in Arctic gla-
cial and polar desert landscapes. The change in weather severity which is one of characteristics of the cli-
mate discomfort was analyzed by means of the Arnoldi index (TA). This index reflects the combined effect 
of negative temperatures and stiff wind on the thermal state of the open surface of the human body. Together 
with the space-time dynamics of the actual TA values, important values of TA are its threshold values (more 
than 30 and more than 45 units) which determine a degree of discomfort. Duration of these periods, lim-
iting a possibility of a person's stay in the open air, is also extremely important as well. In recent decades 
(1981–2015), the spatial differentiation of the number of days (from 80 to 160) limiting the human’s stay in 
the open air reflects in the main fluctuations of the air temperature and wind regime in polar landscapes. 
Slight warming (a rise of the air temperature) and small wind speed variability during the period from Octo-
ber to April in 1981–2015 resulted in a certain decrease in the index of weather severity in relation to the 
period 1966–1980, since the last one did not did not go beyond limit of the interannual variability. Despite 
the stable increase in the air temperature in 1981–2015, no tendency to reduction of the number of days lim-
iting human’s stay in the open air was noted. The duration of this period for 1981–2015 is similar to that 
observed in 1936–1964, and we believe that this is suggestive of manifestation of the cyclicity of atmospheric 
processes and is agreed with a gradual decrease in the rate of the temperature rise. In the last period duration 
of the period limiting human stay in the open air in the considered area remains high and ranges from 3.5 (to 
the west of 80° E) to 5 months on islands and capes of the region. So, as is demonstrated by the above exam-
ple of space-time dynamics of the weather severity index at the time about 13 hours of local time, no decrease 
in the level of discomfort in polar Siberia is found. 
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температура воздуха, холодный период года.
Исследованы изменения температуры воздуха и скорости ветра в холодный период. Повышение 
температуры воздуха и небольшие отклонения скоростей ветра за период 1981–2015  гг. способ-
ствовали некоторому снижению жёсткости погоды по показателю Арнольди. Но пространственная 
дифференциация числа дней, ограничивающих пребывание человека на открытом воздухе, оста-
ётся высокой. Поэтому дискомфортность на заполярных территориях Сибири не снижается.

Введение. Постановка проблемы

Климат заполярных территорий Сибири (в 
пределах 66−162° в .д . севернее Полярного круга 
в административных границах ЯмалоНенецко

го автономного округа Тюменской области на 
западе и Республики Саха (Якутия) на востоке) 
отличается исключительной суровостью . В наше 
время и здесь господствует процесс глобального 
потепления, причём сильнее всего он выражен в 
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Арктической зоне [1–3] . На просторах Арктики 
потепление проявляется неодинаково . Больше 
всего климатический дискомфорт ослаблялся 
(уменьшались суммы отрицательных температур 
и число дней с низкими температурами, росла 
сумма активных температур и увеличивался без
морозный период) в 1991–2010 гг . на террито
риях, прилегающих к Баренцеву морю, в Яма
лоНенецком автономном округе и Туруханском 
районе Красноярского края, а также в южной 
части Чукотского автономного округа [4] . Наб
людаемые и ожидаемые изменения климата на 
заполярных территориях вызывают множество 
опасений и разногласий по его последствиям 
для природных и хозяйственных систем, а также 
населения этого макрорегиона [5–7] .

На заполярных территориях Сибири соот
ношение избыточного увлажнения и недостатка 
тепла способствует распространению арктиче
ских (ледниковых и полярнопустынных), суб
арктических (аркотундровых, тундровых, лесо
тундровых), а к востоку от 80° в .д . и бореальных 
северотаёжных ландшафтов [8−10] . Зональные 
различия биоклимата установлены с помощью 
ресурсноклиматического подхода [11], объеди
няющего оценки прямого воздействия интенсив
ности и продолжительности параметров среды 
на организм человека . Этот подход базируется на 
климатофизиологических исследованиях тепло
обмена человека с окружающей средой [12−14], 
что определяет возможность его пребывания на 
открытом воздухе . Продолжительность этого пе
риода гарантирует безопасность проживания на
селения в суровых природноклиматических ус
ловиях и в совокупности с другими показателями 
(продолжительность отопительного низкотем
пературного периода с нарушением смены све
тового режима, дефицитом ультрафиолетовой 
радиации и пр .) позволяет оценить степень вли
яния климата на жизнедеятельность человека . 
В границах заполярных территорий Сибири вы
делены территории с жёстким, крайне жёстким и 
очень сильным уровнями дискомфортности кли
мата [15] . При этом пространственные различия 
термического и ветрового режимов позволяют 
выделить на заполярных территориях два секто
ра – к западу и востоку от 80° в .д .

На территории заполярных территорий Си
бири (60–140° в .д . севернее Полярного круга) за 
период 1981–2010 гг . установлен рост годовой 

температуры и сокращение числа дней со сред
несуточными температурами ниже −30 ÷ −25 °C . 
Наибольшие колебания температуры отмечены 
в январе и феврале, при этом среднемесячная 
температура в эти месяцы к востоку от 80° в .д . 
оставалась ниже −30 °C, кроме островных и при
брежных местностей . На территории к западу от 
80° в .д . зимние температуры были выше, и боль
ше всего на тепловое состояние человека здесь 
воздействовал ветровой режим – показатель Ар
нольди с декабря по март составлял выше 30 еди
ниц [16] . Наряду со среднемесячными показате
лями, важную роль играют и контрасты погоды в 
разное время суток . Особенно важны колебания 
показателя жёсткости в дневное время (напри
мер, в 13 часов), так как они характеризуют сред
ние условия рабочего дня, и резкие контрасты в 
это время могут ухудшать уровень дискомфорт
ности пребывания человека вне помещения . 

Цель настоящей работы – оценить измене
ния жёсткости погоды в рабочее время на про
тяжении холодного периода года на заполярных 
территориях Сибири как одной из характери
стик общей дискомфортности климата .

Исходные данные и методы исследований

Для оценки изменения характеристик жёст
кости погоды в холодный период года (октябрь–
апрель) мы использовали показатель Арноль
ди (ТА), который широко применяется при 
изучении влияния климатических условий на 
жизнедеятельность населения; нередко его на
зывают условной температурой [17, 18] . Этот 
показатель получен [19] при изучении факти
ческих изменений температуры открытой по
верхности человека под совместным воздействи
ем низких температур воздуха и скорости ветра; 
в этом заключается его преимущество перед дру
гими биоклиматическими индексами – Бодма
на, Сайпла, Хилла и др ., полученными на осно
ве идентификации модели физического тела с 
телом человека . В более поздних специальных 
работах по физиологии человека в условиях хо
лода [14, с . 62] подтверждено, что в периоды воз
действия низких температур идёт постоянное 
нарастание степени выраженности объективных 
и субъективных показателей теплового состоя
ния, в первую очередь открытых частей лица .
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Практическая ценность показателя Арноль
ди состоит в том, что он отражает пределы вы
носливости человека в условиях холода . При 
значениях показателя от 30 до 45 единиц реко
мендуется перерыв в работе на открытом возду
хе, а при его значениях выше 45 все работы пре
кращаются . Такие предосторожности связаны с 
опасностью обморожений, снижением эффек
тивности труда и повышением вероятности про
студных и обострения хронических заболеваний . 

Расчёты проведены по формуле ТА = |t − t*|, 
при t* = 2v, где t – температура воздуха, °C; v – 
скорость ветра, м/с . Для его расчёта привле
кались наблюдения на 23 метеорологических 
станциях (ГМС) за средней скоростью ветра 
и температурой воздуха в срок, ближайший к 
13 часам местного времени по данным восьми
срочных наблюдений за основными метеоро
логическими показателями на сети Росгидро
мета [20] . Такие наблюдения начаты в 1966 г . 
и продолжаются до настоящего времени . При 
анализе климатических характеристик и по
казателя жёсткости мы рассматривали период 
1981–2015 гг ., отражающий современное потеп
ление [1, 3] . Климатические характеристики 
последних десятилетий мы сравнивали с более 
ранним отрезком времени (1966–1980 гг .) – с 
учётом статистической значимости (p < 0,05) от
личий между ними по критерию Стьюдента . Для 
анализа изменений температуры воздуха в пре
делах 1981–2015 гг . применён регрессионный 
анализ с определением статистической значи
мости тренда (p < 0,05) и доли дисперсии зави
симой переменной, объясняемой рассматривае
мой моделью (R²) .

Результаты исследования

Пространственные различия температуры и 
скорости ветра на заполярных территориях фор
мируют неодинаковые климатические условия 
для проживания населения . В сезонном ходе ТА 
за период 1981–2015 гг . отмечается резкое ухуд
шение условий пребывания человека на откры
том воздухе от октября к ноябрю и улучшение 
от марта к апрелю . Величины коэффициента ТА 
в ноябре и марте почти повсеместно, за исклю
чением субарктических тундровых и лесотун
дровых ландшафтов западного сектора (станции 

Марресаля, Новый Порт, Тазовск) и отдельных 
местоположений в восточном секторе (Игарка, 
Дудинка, Среднеколымск), превышают 30 ед . 
Жёсткие условия с декабря по февраль обуслов
лены разнонаправленным сочетанием низких 
температур и скорости ветра, при этом к запа
ду от 80° в .д . наблюдаются более мягкие условия 
(рис . 1) . В восточном секторе, особенно в меж
горных понижениях, где сток холодного воздуха 
вызывает длительные застойные явления, отме
чаются наиболее жёсткие условия . Средние ме
сячные значения ТА в Верхоянске с декабря по 
февраль изменялись от 42 до 47 ед . Столь жёст

Рис. 1. Сезонный ход показателя жёсткости погоды 
с октября по апрель за 1981–2015 гг . в ландшафтах 
Заполярья Сибири (а – западнее 80° в .д .; б – вос
точнее 80° в .д .):
1 – арктических ледниковых и полярнопустынных; 2 – 
субарктических тундровых; 3 – субарктических лесотун
дровых западнее 80° в .д .; 4 – субарктических аркотундро
вых; 5 – субарктических лесотундровых восточнее 80° в .д .; 
6 – бореальных северотаёжных восточносибирских 
Fig. 1. Seasonal course of the index of weather hardness 
from October to April for 1981–2015 in the landscapes of the 
Polar region of Siberia (a – West of 80°; б – East of 80°):
1 – Arctic glacial and polar desert; 2 – subarctic tundra; 3 – 
subarctic foresttundra west of 80°; 4 – subarctic arktundra; 5 − 
subarctic foresttundra east of 80°; 6 – boreal East Siberian 
Northern taiga
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кие условия объясняются резкими сезонными 
изменениями температуры воздуха .

Средние месячные температуры воздуха в 
срок, ближайший к 13 часам местного времени 
за период 1981–2015 гг . в высоких широтах ар
ктического пояса понижаются от −10 °C в ок
тябре до −25 °C (станция Визе) и −27 ÷ −30 °C 
(станции Голомянный, Котельный) в январе–
феврале и лишь в апреле повышаются до −18 °C . 
В субарктических аркотундровых ландшафтах 
(Диксон) температуры воздуха понижаются с 
−7 °C в октябре до −25 °C в январе–феврале и 
достигают −16 °C в апреле . В лесотундровых 
ландшафтах западнее 80° в .д . средние месячные 
температуры воздуха менее контрастны и изме
няются от −4 ÷ −5 °C в октябре до −24 ÷ −26 °C 
в январе и −10 °C в апреле .

Более суровые условия в восточном секто
ре, где распространены лесотундровые ланд
шафты, связаны с резким снижением средних 
месячных температур воздуха: от −6 ÷ −12 °C 
в октябре до −27 ÷ −37 °C в январе и повыше

нием до −8 ÷ −16 °C в апреле . Самые низкие 
температуры характерны для северной тайги: от 
−8 ÷ −13 °C в октябре до −35 ÷ −45 °C в янва
ре и −6 ÷ −12 °C в апреле . Изменения средней 
температуры воздуха в целом за октябрь–апрель 
в 1981–2015 гг . оценены с помощью регресси
онного анализа . На заполярных территориях 
Сибири (кроме ГМС Игарка и Дудинка) отме
чаются значимые (p < 0,05) положительные из
менения температуры холодного сезона (рис . 2) . 
Наибольшие скорости повышения температуры 
воздуха с выраженным градиентом к западу на
блюдаются в высоких широтах, где распростра
нены арктические ледниковые и полярнопу
стынные ландшафты .

Пространственная внутрисезонная вариация 
достаточно низких зимних температур по срав
нению с предыдущим многолетним периодом 
(1966–1980 гг .) показала значительные стати
стически значимые положительные отклонения 
(табл . 1) . По данным статистического анализа 
этих отклонений для каждой ГМС установлен

Рис. 2. Скорость изменения средней температуры воздуха (октябрь–апрель) за 1981–2015 гг . при значимости 
тренда (p < 0,05):
1 – метеорологические станции; 2 – скорость изменения средней температуры воздуха с октября по апрель (в числителе: 
коэффициент линейного тренда °C/год; в знаменателе: коэффициент детерминации); 3 – уровни дискомфортности (I – 
крайне жёсткий; II – жёсткий; III – очень сильный); 4 – границы уровня дискомфортности; 5 – границы субъектов Рос
сийской Федерации; 6 – границы административных районов
Fig. 2. The rate of change in average air temperature (October−April) for 1981−2015 at the trend significance (p < 0 .05):
1 – meteorological stations; 2 – rate of change in average air temperature from October to April (in the numerator: the coefficient of the 
linear trend °C/year; in the denominator: coefficient of determination); 3 – levels of discomfort (I – extremely hard; II – hard; III – very 
strong); 4 – borders of discomfort level; 5 – borders of subjects of the Russian Federation; 6 – borders of administrative areas
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но, что лишь по двум из них (Верхоянск, Суха
на) допустимо сравнение сезонов в целом . По 
другим ГМС статистически значимых измене
ний выявлено меньше, хотя в целом можно по
лучить представление о колебаниях температур
ного режима в разных ландшафтах (см . табл . 1) . 
Так, в октябре значимые величины положитель
ных отклонений температуры воздуха отмечают
ся лишь восточнее 80° в .д . (на 10 из 19 станций) . 
В ноябре на большинстве станций (на 12 стан
циях из 19) значимые положительные отклоне
ния температуры воздуха продолжают оставать
ся высокими (около 2 °C), они характерны для 
субарктических арктотундровых, субарктиче
ских лесотунд ровых, бореальных северотаёжных 
восточносибирских ландшафтов . В декабре уже 
на всей территории наблюдаются значимые по
ложительные отклонения температуры воздуха, 
которые различаются пределами их изменений . 

В целом для территории западнее 80° в .д . они 
составляют 0,2–0,8 °C, восточнее 80° в .д . колеб
лются от −0,3 (Дудинка, Волочанка Саскылах, 
Джарджан) до 1,1 °C . В январе существенно 
меньше (на 9 из 19 станций или в 39% случаев) 
прослеживаются значимые отклонения темпера
тур . Высокие величины значимых положитель
ных отклонений температур воздуха на боль
шинстве ГМС в феврале–марте (70%) и апреле 
(78%) отражают существенный рост температу
ры воздуха . В арктических ландшафтах наиболь
шие отклонения в декабре, январе и марте отме
чаются восточнее 80° в .д . (Котельный) .

Охлаждающее воздействие скоростей ветра 
имеет свои пространственные особенности . 
В холодный период года (1981–2015 гг .) средние 
месячные скорости ветра на заполярных терри
ториях Сибири составляют на открытых про
странствах арктического побережья и островах 

Таблица 1. Отклонения температуры воздуха, °C (1), скорости ветра, м/с (2), показателя жёсткости ТА, единицы (3) в 
срок, ближайший к 13 часам местного времени за 1981–2015 гг. по отношению к 1966–1980 гг. с учётом статистической 
значимости (p < 0,05) отличий между ними по критерию Стьюдента с октября по апрель

Ландшафты (в скобках указаны 
метеостанции)

Пара
метры

Месяцы
X XI XII I II III IV

Западнее 80° в.д.

Арктические ледниковые и по
лярнопустынные (Визе)

1 —* — 0,4 — — — 1,5
2 0,6 0,6 0,1 0,2 −0,1 0,5 0,2
3 — — 0 — — — 1

Субарктические тундровые 
(Марресаля)

1 — 0,6 0,2 — 3,0 2,6 1,7
2 — — — 0,5 0,5 — —
3 — — — — 3 — —

Субарктические лесотундровые 
(Новый Порт, Тазовск)

1 — 0,3÷0,5 06÷0,8 — 2,3÷3,1 2,1 0,7÷1,5
2 0,3 −0,2 0,6 0,6 0,1 0,4 0,1
3 — 1 0 — 2 2 1

Восточнее 80° в.д.
Арктические ледниковые и по
лярнопустынные (Голомян
ный, Котельный)

1 — — 0,4÷0,8 1,0 — 1,2 —
2 −0,3 −0,2÷−0,1 −0,3÷ (−0,2) 0÷0,3 −0,1÷0,1 0,1÷0,2 0÷0,1
3 — — 1 1 — 1 —

Субарктические аркотундровые 
(Диксон)

1 — 1,9 0,2 — — — 1,2
2 −0,1 −0,4 −0,9 −0,4 — −0,1 −0,6
3 — 3 2 — — — 2

Субарктические лесотундровые 
(Игарка, Дудинка, Хатанга, 
Волочанка, Саскылах, Тикси, 
Кюсюр, Чокурдах, Амбарчик)

1 1,5÷2,5 0,7÷2,5 −0,3÷1,1 0,0÷1,1 0,5÷3,4 0,8÷2,4 0,5÷1,4
2 −0,4÷−0,1 −0,8÷0,1 −0,7÷0 −0,4÷0,5 −0,9÷0,4 −0,3÷0,5 −0,4÷0,3
3 2÷4 1÷4 0÷2 1÷3 2÷5 1÷3 1÷3

Бореальные северотаёжные вос
точносибирские (Джалинда, Депу
татский, Сухана, Джарджан, Оле
нёк, Верхоянск, Среднеколымск)

1 0,1÷2,2 1,3÷2,1 −0,3÷0,9 0,5÷2,4 0,7÷2,6 0,9÷1,8 1,2÷1,5
2 −0,4÷0,3 −0,6÷0 −0,5÷0,3 0÷0,2 −0,2÷0,3 −0,2÷0,3 −0,5÷0,2
3 0÷3 1÷3 0÷1 2÷3 0÷2 0÷2 1÷3

*«—» – отличия между двумя периодами (1981–2015 и 1966–1980 гг .) статистически незначимы (p < 0,05) по критерию 
Стьюдента .
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6–7 м/с (ГМС Визе, Диксон) и 5−6 м/с (ГМС 
Голомянный, Котельный), при этом около 30% 
всех скоростей превышают 10 м/с . Большие ба
рические градиенты, возникающие в результа
те циклонической деятельности над северными 
морями и антициклонального режима над ма
териком, обусловливают увеличение скоростей 
ветра . В субарктических тундровых и лесотунд
ровых ландшафтах западнее 80° в .д . они значи
тельны в течение всего года (5–7 м/с) . 

Повышение местности на правом бере
гу р . Енисей и развитие над Среднесибирским 
плоскогорьем зимой области высокого давления 
способствуют трансформации циклонов . Здесь 
холодное время года отличается небольшими 
скоростями ветра, которые составляют 3–5 м/с 
в субарктических лесотундровых и 1–3 м/с в бо
реальных северотаёжных восточносибирских 
ландшафтах восточнее 80° в .д . 

Для заполярных территорий Сибири при вну
трисезонном сравнении двух периодов (1981–
2015 и 1966–1980 гг .) не выявлено значительных 
изменений силы ветра . Изменения скоростей 
ветра в холодный период имеют как положи
тельные, так и отрицательные значения, но ве
личины их очень небольшие – в пределах 1 м/с . 
В целом отмечается некоторое снижение ветро
вой активности (см . табл . 1) . В работе [1] дан ана
лиз рядов скорости ветра по 1457 ГМС России за 
1977–2011 гг . Отмечено, что на большей части 
территории России (преимущественно на Евро
пейской части России и в Западной Сибири) ско
рость ветра продолжает уменьшаться, особенно 
зимой и весной, за исключением высоких широт 

обоих полушарий (выше 75°), где, напротив, ско
рость приземного ветра увеличивается . Такие из
менения в высоких широтах и западнее 80° в .д . 
прослеживаются и при сравнении двух периодов 
(1981–2015 и 1966–1980 гг .) (см . табл . 1) . 

В результате повышения средних месячных 
температур, а также некоторого уменьшения вет
ровой активности отмечается снижение пока
зателя жёсткости погоды на заполярных терри
ториях Сибири . В табл . 1 показаны отклонения 
ТА, рассчитанные для значимых для сравнения 
рядов температуры воздуха и скорости ветра . От
метим, что внутрисезонные колебания ТА не 
выходят за пределы межгодовой изменчивости – 
стандартного квадратического отклонения ряда .

Наряду с пространственновременнóй ди
намикой фактических величин ТА определяю
щее значение в оценке степени дискомфортно
сти имеют пороговые значения более 30 и более 
45 ед ., а также продолжительность этих перио
дов, ограничивающих пребывание человека на 
открытом воздухе . Число дней с показателями 
жёсткости 30 ед . и выше для отдельных ГМС 
установлены по среднемесячным данным ТА 
путём применения метода гистограмм . Уста
новлена существенная дифференциация таких 
дней за последние десятилетия (1981–2015 гг .) . 
Наименьший период, ограничивающий пребы
вание человека на открытом воздухе, отмеча
ется в субарктических тундровых и субаркти
ческих лесотундровых ландшафтах к западу от 
80° в .д . (табл . 2), а также на территориях с мень
шим уровнем дискомфортности климата (Игар
ка, см . рис . 2) . Усиление суровости климата в 

Таблица 2. Продолжительность периода, ограничивающего пребывание человека на открытом воздухе за 1981–2015 гг.
Ландшафты Метеостанции Число дней

Западнее 80 в.д.
Арктические ледниковые и полярнопустынные Визе 150–160
Субарктические тундровые Марресаля 90–100
Субарктические лесотундровые Новый Порт, Тазовск 100–110

Восточнее 80° в.д.
Арктические ледниковые и полярнопустынные Голомянный, Котельный 150–160
Субарктические аркотундровые Диксон 140–150

Субарктические лесотундровые
Игарка 80–90

Дудинка, Волочанка 110–120
Хатанга, Саскылах, Тикси, Кюсюр, Чокурдах, Амбарчик 120–140

Бореальные северотаёжные восточносибирские Джалинда, Депутатский, Сухана, Джарджан, Оленек, 
Верхоянск, Среднеколымск 110–130
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субарктических лесотундровых ландшафтах к 
востоку от 80° в .д . подчиняется закономерно
стям формирования температурноветрового 
режима этих территорий .

Контрастность термического режима бореаль
ных северотаёжных восточносибирских ланд
шафтов с очень низкими температурами возду
ха в середине зимы, резким снижением в начале 
и ростом температур в конце зимы способству
ет сокращению ограничивающего периода, ко
торый варьирует здесь в пределах 110–130 дней . 
При сравнении числа таких дней за последний 
период (1981–2015 гг .) относительно предыдуще
го (1966–1980 гг .) по двум ГМС Сухана и Верхо
янск (со статистически значимыми рядами тем
пературы воздуха и скорости ветра) в Верхоянске 
установлено сокращение ограничивающего пе
риода на восемь дней . Вместе с тем при сравне
нии многолетнего периода (1981–2015 гг .) с более 
ранним 1936–1964 гг . [17] обнаруживается следу
ющее: несмотря на устойчивый рост температуры 
в последние десятилетия на заполярных террито
риях Сибири тенденции на снижение числа дней, 
ограничивающих пребывание человека на откры
том воздухе, не наблюдается (рис . 3) .

Сведения о показателе жёсткости по града
циям 30–45 и более 45 ед . приведены по данным 
работы [17], которые получены её автором из 
повторяемости ежедневных данных в 13часо
вой срок за многолетний период (1936–1964 гг .) 

(рис . 4) . При анализе средних месячных величин 
(1981–2015 гг .) число дней с показателем жёстко
сти выше 45 ед . установлено только в Верхоянске . 
На других ГМС (Диксон, Новый Порт, Дудинка, 
Волочанка, Тикси) число таких дней меньше и 
по среднемесячным данным проследить их на
личие невозможно . Продолжительность пери
ода с ТА > 45 ед . в Верхоянске составила около 
43 дней (1981–2015 гг .) с заметным снижением 
по сравнению с предыдущими временными пе
риодами (около 55 дней в 1966–1980 гг . и 50 дней 
и 1936−1965 гг .) . Возможно, потепление отража
ется на сокращении числа дней с ТА более 45 ед . 
Однако на данном этапе можно говорить лишь о 
существенных колебаниях периода с показателя
ми жёсткости погоды выше 30 ед .

Заключение

В условиях современных колебаний климата 
вопросы оценки степени его комфортности (дис
комфортности) приобретают всё большую значи
мость . Происходящие колебания неоднозначны 
для проживания населения . За период (1981–
2015 гг .) на заполярных территориях Сибири от
мечаются положительные изменения средней се
зонной температуры воздуха за октябрь–апрель . 
Наибольшие скорости повышения температуры 
воздуха с выраженным градиентом к западу про
слеживаются в высоких широтах, где распростра

Рис. 4. Число дней с показателями жёсткости с октя
бря по апрель за 1936–1964 гг . [17]:
1 > 45; 2 – 30–45; 3 > 30 ед .
Fig. 4. The number of days with index of weather hard
ness from October to April for 1936–1964 [17]:
1 > 45; 2 – 30–45; 3 > 30 units 

Рис. 3. Число дней с показателем жёсткости погоды 
более 30 ед . с октября по апрель в разные временные 
периоды:
1 – 1936–1964 гг .; 2 – 1981–2015 гг . 
Fig. 3. The number of days with index of weather hard
ness more than 30 units from October to April in different 
time periods:
1 – 1936–1964; 2 – 1981–2015
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нены арктические ледниковые и полярнопу
стынные ландшафты . Внутрисезонное (с октября 
по апрель) повышение температуры воздуха и 
небольшие отклонения скоростей ветра за пери
од 1981–2015 гг . по отношению к 1966–1980 гг . 
способствуют некоторому снижению показателя 
жёсткости погоды, которое не выходит за преде
лы межгодовой изменчивости . 

Пространственная дифференциация числа 
дней, ограничивающих пребывание человека 
на открытом воздухе, за последние десятилетия 
(1981–2015 гг .) отражает основные особенно
сти колебаний температурноветрового режима 
в ландшафтах заполярных территорий Сибири . 
Несмотря на устойчивый рост температуры воз
духа в последние десятилетия (1981–2015 гг .) на 
исследуемой территории тенденции на сниже
ние числа дней, ограничивающих пребывание 
человека на открытом воздухе, не наблюдает
ся . Продолжительность такого периода за 1981–
2015 гг . приближается к данным за 1936–1964 гг . 
Это в какойто мере указывает на проявление 

цикличности атмосферных процессов [21] и со
гласуется с постепенным уменьшением темпов 
роста температуры .

На данном этапе продолжительность огра
ничивающего периода как одна из характери
стик дискомфортности климата на рассматрива
емой территории остаётся высокой и составляет 
от 3,5 месяцев в западном секторе до пяти меся
цев на островах и мысах . На заполярных терри
ториях Сибири на примере пространственно
временнóй динамики показателя жёсткости 
погоды в срок, ближайший к 13 часам местного 
времени, снижения уровня дискомфортности не 
просматривается .
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