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Введение

Островная Арктика простирается с запада на восток почти во всем

евроазиатском секторе Северного Ледовитого океана в пределах арктического и

субарктического климатического поясов.

Физико-географическая страна состоит из архипелагов и отдельных

островов. Площадь всех островов составляет около  200 тыс. км2. Наибольшие

размеры имеют острова Новой Земли – 82,6 тыс км2. Самый северный и

западный архипелаг Земля Франца -Иосифа расположен на 80° с.ш. и севернее.

В этих же широтах, но восточнее, лежат острова Ушакова, Шмидта и

Комсомолец.

На востоке, уже в пределах западного полушария, страна за канчивается

заповедными островами Врангеля и Геральда. Самый южный остров – Колгуев

– лежит южнее 70° с.ш. Это низменный заболоченный участок суши с

максимальной высотой 181 м.

Таймырское управление по гидрометеорологии и мониторингу, входя в

Федеральную службу, проводит наблюдения за гидрометеорологическими

процессами  где работают 27 гидрометеорологических станций, среди них две

гидрометеообсерватории, четыре авиаметеостанции .

На арктических островах и прилегающих к ним акваториях созданы

крупнейшие заповедники нашей страны: в 1976 г. – остров Врангеля площадью

79,6 тыс. га, а в 1993 г. – Большой Арктический площадью 4169 тыс. га. Это

крупнейший на земном шаре материково -островной морской заповедник

Арктики. Он охватывает огромный сектор российского Заполя рья от устья

Енисея до восточно и части полуострова Челюскин протяженностью около

1000 км и шириной с севера на юг – почти 600 км (от 77° до 73° с.ш.). От

Северного полюса заповедник удален на 1300 км. Заповедная территория

состоит из семи изолированных уч астков в том числе Диксонско-

Сибиряковский участок,  площадь 183 тыс. га.  Включает остров Сибирякова с

прилежащими мелкими островами и небольшие участки «Бухта Медуза» и
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«Бухта Ефремова», Диксонский район обладает уникальным арктическим

животным и растительным миром. Здесь обитают ценные породы рыб – омуль,

осетр, чир, муксун, хариус – все это представляет неоценимое богатство,

гордость и предмет заботы.  В связи с этим:

Актуальность исследований  заключается  в  том, что территория по

причине труднодоступности и суровости арктического климата

характеризуется низкой изученностью и экономически практически не освоена,

хотя обладает высоким потенциалом минеральных ресурсов.

Объект исследований -  метеорологические условия о. Диксон

Предмет исследований - анализ особенностей метеорологических

условий о. Диксон.

Цель исследований – изучить особенности и провести анализ

метеорологических условий  одного из обособленных островов  полуострова

Таймыр.

В связи с поставленной целью рассматриваются следующие задачи:

 определить физико-географическое положение  острова Диксон;

 обобщить характерные для региона климатообразующие факторы;

 дать общую  характеристику климатическим особенностям  региона;

 провести сравнительный  анализ  основных показателей

метеорологических условий  последних лет и средних многолетних

данных на ст. о.Диксон.

 обобщить результаты  исследований и сделать выводы.

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

списка использованной литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цель и

задачи работы.

В первой главе рассматриваются физико -географическое положение,

рельеф,  описаны климатические особенности рассматриваемой территории.

Во второй главе дано описание  климатообразующих факто ров: общая

циркуляции атмосферы  и радиационный баланс региона.
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В третьей главе представлен анализ особенностей метеорологических

условий  территории  за исследуемый  период   в сравнении  с многолетними

показателями.

В заключении приведены основные резуль таты и выводы по  работе.

Информационное и методическое обеспечение. Работа выполнена на

основе анализа специальной литературы, архивных  данных  станции Диксон

за период с 2000 по 2015 год, и средние многолетние  данные по

климатологическим справочникам.

Общий объем работы составляет 40 машинописных страниц и содержит

10 таблиц, 15 рисунков и 22 приложения. Список литературы представл ен 26

наименованиями.
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Глава 1 Физико – географическая  характеристика  острова Диксон

1.1 Рельеф местности и географическое положение региона.

Полуостров Таймыр  на котором расположен остров Диксон, является

северной территорией Восточной Сибири, побережье которой омывают моря

Северного Ледовитого океана. Центром автономного округа является  г.

Дудинка. С северо-запада  и  с северо-востока Таймыр омывается морями

Северного Ледовитого океана.  На  юге  он  граничит  с  Эвенкией и Игаркой.

На востоке округ ограничивает Якутия, на западе Ямал (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Физико-географическая карта полуострова Таймыр [25]

Диксонский  район - один из четырех районных центров Таймырского

(Долгано-Ненецкого) автономного округа. Диксонский район был образован

25 апреля 1957 г., после выделения из Усть -Енисейского района. Площадь

территории составляет 218,955 ты с. кв. км. Численность населения (на начало
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2004 г.) - 1274 чел. Ближайшие поселения ненцев и нганасан проживают в 200 -

300 км южнее.

Городское поселение Диксон образовано с 1 января 2006 года в границах

существовавшего муниципального образования «Диксон ский район».

Поселение возникло на базе поселка с одноименным названием в 1915 году в

связи с постройкой радиостанции на острове Диксон для обеспечения плавания

экспедиции Б.А. Вилькицкого. Площадь территории составляет 218,955 тыс.

кв. км. Численность населения (на начало 2010 г.) - 690 чел. Плотность

населения - 0,003 человека на 1 кв. км. Административным центром

муниципального образования «Городское поселение Диксон» является поселок

городского типа Диксон.

Рис. 1.2. Карта острова Диксон [25]

По рельефу  Диксон - скалистый остров, прорезанный оврагами,

коренные породы нередко выходят на поверхность в виде обрывистых,

покрытых обломочным материалом гряд, вытянутых в широтном направлении.

Абсолютные отметки высот составляют 45 -47 метров. Расположен  в  северо-

восточной части Енисейского залива в Карском море на полуострове Таймыр, в

1,5 км от материка (рис. 1.2).

В состав Диксонского района в ходят Северная Земля и мыс Челюскина -
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самые северные точки Евразии.

Северная граница городского поселения Диксон пролегает в пределах

акватории Северного Ледовитого океана и охватывает северную часть Евразии

– полуостров Таймыр, архипелаги Северная Земля , Седова, Норденшельда,

группу островов морей Карского и Лаптевых и их акватории. На юге, западе и

востоке поселение имеет смежные границы с сельскими поселениями Караул и

Хатанга, а также землями, подведомственными городскому поселению Дудинка

[23].

Остров  Диксон  расположен  в  500 км   к северу от  Норильска и

Дудинки. Между островом и материком находится небольшой островок,

который называется – остров Сахалин – видимо из-за его расположения

относительно острова Диксон.

Левобережье Енисея в центрально й части края представляет собой

высокую, глубоко расчлененную равнину с мягким холмисто -увалистым

рельефом.

Географическое положение муниципального образования определяет

значение поселения в экономике региона, а именно: гидрометеорологическое и

гидрографическое обслуживание трассы Северного морского пути, полярной

авиации и сети полярных станций, недроиспользование, туризм. Гавань Диксон

стоит на пересечении морских и речных путей и удобна для навигации.

Поселок разделен бухтой на две части - островную и материковую.

Между островом и береговым поселком расстояние 5 км. Зимой машины

и автобусы ходят по ледовой дороге, летом - курсируют катера. А весной и

осенью из одной части поселка в другую можно попасть лишь на вертолете.

Ближайшие аэропорты: Дудинка - 506 км; Норильск - 526 км. Ближайший порт:

Дудинский морской порт - 670 км. Численность населения (на начало 2010 г.) -

685 чел.

Наиболее крупные реки: река Пясина (протяженность 700км), Нижняя

Таймыра и её левый приток Шренк (протяженностью 330км), Ленивая  (250км),

Хутудабига (около180 км), Коломейцева (120 км), Ленинградская (230 км) и
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очень много мелких (Лемберова, Ефремова, Глубокая, Широкая, Крестьянка,

Домба, Убойная, Гранатовая, Гусиная, Ленивая и др). В поселении много озер,

особенно в южной части.  Крупнейшее озеро – Таймыр, помимо него есть еще

несколько крупных и много небольших озер  [12, с. 211].

Животный и растительный мир на территории поселения уникален.

Птичьи базары, белый медведь, полярный волк, северный олень, песец, морские

животные – нерпа, морж, морской заяц, ценные породы рыбы – нельма, омуль,

голец, муксун, сиг, хариус, чир, уникальные плантации золотого корня

представляют бесценное богатство.

В процессе приспособления к условиям существования у растений

выработались присущие только им м орфологические признаки или

физиологические особенности. Тундровый тип растительности формируется в

условиях короткого и прохладного лета, высокой влажности воздуха и низкой

температуры почв. Именно малым количеством тепла определяются основные

особенности этого типа:  безлесье, мозаичность (пятнистость), преобладание

мхов, лишайников, кустарничков и, отчасти. Растения тундр –

преимущественно многолетники,  почти все травянистые. Однолетних трав

крайне мало, так как пройти полный жизненный цикл за несколько  недель

чрезвычайно трудно. Недостаток тепла, обусловливает  здесь господство

криофитов (растения холодных территорий).

На острове Диксон нет ни одного дерева, ни одного куста. Все

привозимые деревья и растения не выживают, т.к. Диксон - зона арктической

пустыни. Стремясь использовать тепло самого верхнего горизонта почвы и

приземного слоя воздуха, каждый их которых измеряется всего несколькими

сантиметрами, растения прижимаются к земле, поэтому многие тундровые

растения очень низкорослы и  распластаны по з емле, а их корни разрастаются в

горизонтальном направлении и почти не идут в глубину. Благодаря

низкорослости, тундровые растения не только наиболее  полно используют

тепло приземного слоя воздуха и предохраняют себя от усиленного испарения,

вызванного сильными ветрами, но и покрываются зимой снегом, защищающим
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их от вымерзания.

Широко распространены стелющиеся и подушкообразные формы.

Многие растения имеют листья, собранные в прикорневую розетку. Растения

тундр преимущественно многолетники и почти все тра вянистые. Однолетних

трав крайне мало, так как пройти полный жизненный цикл за несколько недель

чрезвычайно трудно. Совершенно отсутствуют луковичные и клубневые

растения, поскольку оттаивающая почва с многолетней мерзлотой

неблагоприятна для их произраста ния.

Здесь есть живородящие растения. Это своего рода приспособление к

воспроизводству потомства в условиях, когда семена не успевают каждый год

вызревать. В соцветиях таких растений (например,  горец животворящий)

вместо цветков развиваются луковички или  клубеньки, которые упав в землю

укореняются и дают начало новому побегу  [23].

Много в тундрах вечнозелёных растений: водяника (вороника), брусника,

дриада, кассандра, клюква, багульник и др. Это позволяет им с наступлением

первых тёплых дней полнее испол ьзовать лучистую энергию на фотосинтез.

Сильные ветры целиком сдувают снег с бугров и возвышенностей,

обнажают почву. Мельчайшие кристаллики снега и льда, перемещаясь с

огромной скоростью, способны не только повредить, но и полностью

уничтожить побеги растений.  И лишь в глубоких оврагах и низких местах,

которые зимой до краёв заполняются снегом, можно найти сравнительно

высокие кустарники и даже деревья. Природа же компенсирует эти

отрицательные  для её жизни факторы своеобразным световым режимом,

который даже за короткий световой период способен дать растениям столько

света, сколько они могли бы получить в средней полосе. На Диксоне нет ни

одного дерева, привезённого с материка, так как в зоне вечной мерзлоты, в

таких суровых условиях они не выживают  [1].

Охрана животного и растительного мира в заповедных территориях

осуществляется в созданном в 1993 году Большом Арктическом заповеднике

площадью 4 169 222 га.  Площадь территории   Дисконского  заповедника
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составляет  218,959 тыс. кв. км.

На территории заповедника расположены летние гнездовья краснозобых

и чернозобых казарок, гусей, уток, куропаток, лебедей, куликов, полярных сов

и других редких видов птиц. Благодаря финансовой помощи правительства

Голландии была построена биостанции «Баренц», которая позволяет

производить орнитологические исследования и участвовать в международных

программах Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF). В 1995 г. президент

этого фонда герцог Эдинбургский принц Филипп сoвершил ознакомительную

поездку по Диксонскому району, в ходе кот орой ему были представлены

результаты биологических исследований, проводимых на этой биостанции.

Территория заповедника характеризуется равнинным рельефом.

Заповедник расположен в зоне сплошного распространения многолетней

мерзлоты, мощность которой достиг ает 500 м [26].

1.2 Общая климатическая характеристика

Особенности климата территории тесно связан ы с феноменом полярной

ночи, которая здесь длится 65 суток, и полярного дня длительностью 83 суток.

Зимний сезон продолжается восемь -десять месяцев. В это время температуры

воздуха составляют -45ºС, а в горах Бырранга морозы бывают и ниже -60ºС.

Лето длится с конца июня по август, наиболее высокие температуры достигают

иногда +30ºС, но такая теплая погода держится не больше недели.

Порывистый ветер и снежная пурга длится большую часть полярной

ночи. На широте Диксона она длится 85 суток. Полярный день длится 102 дня.

Средняя температура летом от +4 до -4 градусов С. Снежный покров сходит в

июне. В сентябре

Климат поселения очень суровый, чрезвычайно ветреный  и соответствует

природно-климатическим зонам – арктической пустыне и тундре. Эти

климатические условия способствуют развитию на островах зональных

ледниковых покровов, изолированных очагов оледенения, многолетней
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мерзлоты и очень низкого биоклиматическо го потенциала. Самую крупную

площадь оледенения в России имеют арктические острова – 56 125,2 км2. За 50

лет площадь ледниковых покровов уменьшилась на 1, 5 %. Высокие широты,

суровый климат, современное оледенение и влияние морей определяет

формирование комплекса этих островов [18, с. 219].

По многолетним наблюдениям в Диксоне метеорологические величины

имеют следующие средние  характеристики в течение года: он снова покрывает

арктическую почву на 270 - 290 дней в году.

По многолетним наблюдениям на Диксоне  метеорологические величины

имеют следующие средние характеристики в течение года:

          Абсолютный минимум температуры: -49° С;

          Абсолютный максимум температуры - +27° С;

          Абсолютный максимум ветра - 40 м/сек;

          Средняя скорость ветра в году - 7,4 м/сек;

          Продолжительность полярной ночи - 82 дня;

          Продолжительность полярного дня - 100 дней;

          Начало ледообразования в бухте «Диксон» 04 октября;

          Очищение бухты «Диксон» ото льда 17 июня;

         Толщина льда в среднем составляет 166 см.

Осадки составляют в среднем 250 мм в год. Снег устанавливается в конце

сентября, исчезает в июне, лежит в среднем 270 -290 дней в году [10, с. 112].

 Таким образом,  климат островов  можно характеризовать к ак морской,

арктический. Средняя годовая температура очень низкая ( -11,2°С). В течение

всего года остров окружен непроходимым барьером торосистых льдов, которые

сильно понижают температуру лета, и окутан туманами, приносимыми ветрами

со всех сторон. Преобладают северные ветры. Лето короткое и прохладное (в

июле 2,4°С). Полярный день длится  около  70  80 суток. Зима холодная и

продолжительная. Полярная ночь длится 64 дня. Февральская температура -

24,5°С. Годовое количество осадков около 200 мм. Осадки выпада ют

преимущественно в виде снега. Даже летние дожди чередуются со снегом.
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Глава 2 Климатообразующие факторы региона

2.1 Общая циркуляция атмосферы в регионе

Климат любого региона, формируется под воздействием ряда

климатообразующих факторов и процессов. А нализ их раскрывает генезис

климата, помогает объяснить географическое распространение его элементов,

позволяет понять климатические особенности отдельных регионов страны  [20,

с. 214].

Однако  гидроклиматические различия островной Арктики обусловлены

влиянием Атлантического океана, континентальной Азии и Тихого океана.

Поэтому при движении с запада на восток ослабевает влияние Атлантики и

увеличивается континентальность в связи господством влияния Арктики и

Азии (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Температурный режим Арктики [24]

Основными климатообразующими процессами являются радиационный и

циркуляционный режимы. Особенности их проявления, взаимодействие этих

процессов зависят от географического положения территории, особенностей

рельефа и влияния свойств подстилающ ей поверхности. Поэтому и

географическое положение, и подстилающая поверхность также относятся к
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факторам формирования климата  [6, с. 48].

Систему крупномасштабных воздушных течений на Земле называют

общей циркуляцией атмосферы. Основными элементами общей циркуляции

атмосферы являются циклоны и антициклоны, т. е. волны и вихри размером в

несколько тысяч километров, постоянно возникающие и разрушающиеся в

атмосфере. Закономерная повторяемость воздушных масс, с особенностями

которых связан характер погоды, оп ределяет основные черты климата

территории.

С воздушными течениями в системе общей циркуляции атмосферы

связаны основные изменения погоды: воздушные массы, перемещаясь из одних

областей Земли в другие, приносят с собой свойственные им характеристики.

Системы воздушных течений общей циркуляции атмосферы, определяющие

преобладание тех или иных воздушных масс в том или ином районе, являются

также важнейшим фактором климатообразования.

Воздух, формирующийся над большей части Арктики по своей низкой

влажности приближается к континентальному. Над северными районами

России на контакте арктического воздуха и воздуха умеренных широт

формируется арктический фронт, мигрирующий в пределах арктического и

субарктического поясов. Зимой арктический фронт устанавливается на д

акваторией Баренцева и Карского морей, а за год проходит множество

циклонов, поэтому на исследуемой территории период залегания снежного

покрова наибольший и составляет свыше 260 дней [19, с. 131].

По характеру циркуляции и распределению основных метеор ологических

элементов в Российской Арктике можно выделить три климатических района.

Западный район включает станции: обс ерватория  им. Э.Т. Кренкеля, м.

Желания, о. Визе, о.Уединения, о.Диксон. Зимой для этого района характерна

максимальная повторяемость циклонов северо-атлантического происхождения,

что влечет за собой увеличение облачности и аэрозольного загрязнения

атмосферы по сравнению с другими районами.

Сибирский (или Центральный) район охватывает станции: обс ерватория
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им. Е.К.Федорова, о.Преображения, о.Котельный,  о.Муостах,

о.Четырехстолбовой. В холодный период года метеорологические условия

района определяются воздействием сибирского антициклона. Температура

воздуха здесь ниже, облачность меньше, осадки выпадают реже и меньше, чем

в других районах. Летом облачность велика.

Восточный район включает: о.Врангеля, Ванкарем, Уэлен. Этот район

зимой оказывается под сильным воздействием тихоокеанских циклонов.

Однако, повторяемость циклонов и их интенсивность здесь значительно

меньше, чем в Западном районе. Малое влагосодержание и относительно

низкие уровни аэрозольного загрязнения обуславливают высокую прозрачность

атмосферы в Арктике.

Атмосферная циркуляция является очень важным климатообразующим

фактором. Так как с ней связан перенос воздушных м асс с различными

физическими свойствами, формирующими погоду. Особенности атмосферной

циркуляции  сказываются  и  на  количестве  осадков.

Перемещающиеся циклоны и антициклоны существенно нарушают

зональность общей циркуляции и создают движения воздуха, н аправленные в

северном полушарии в циклоне против часовой стрелки, а в антициклоне – по

часовой стрелке. На западной периферии циклонов и на восточной периферии

антициклонов развиваются холодные воздушные течения, направленные с

севера на юг, а на восточной периферии циклонов и  на  западе  антициклонов

–   теплые   течения,   направленные  с  юга на север. Так осуществляется обмен

воздушными массами в меридиональном направлении, но преобладает все же

зональная составляющая, что выражается в общем западно м переносе воздуха в

свободной атмосфере.

Прежнее представление об Арктике как районе, где круглый год

господствует холодный арктический антициклон (полярная шапка), оказалось

ошибочным. Действительные синоптические процессы и условия погоды в

Арктике весьма многообразны. Основными синоптическими процессами,

определяющими погодные условия как на о.Диксон, так и на восточной части
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Таймырского полуострова является циклоническая деятельность  [21, с. 34].

За полярным кругом, исключая Норвежское море и незамерза ющую часть

Баренцева моря, иначе севернее 65 о с.ш., летом – в основном над льдами

Арктики, севернее 70о с.ш. формируются арктические воздушные массы. В

совсем очаге арктический воздух это местная устойчивая воздушная масса с

очень низкими температурами на всех высотах и с очень малой удельной и

большой относительной влажностью. Зимой плотные туманы редки, более

часты дымки. Летом повторяемость плотных туманов возрастает, т.к.

вследствие повышения температуры воздуха увеличивается удельная

влажность и появляются значительные площади открытой воды и талого снега.

Над территорией России арктические воздушные массы  встречаются

двух разновидностей:

 из района Гренландии - Шпицберген арктический воздух  приходит в

Европу с северо-запада, пройдя предварительно над сравнительно теплым

Норвежским морем. Прогревшись в приземном слое он становится

неустойчивой массой. Зимой над Восточной Европой он появляется как

тёплая неустойчивой воздушная масса, но вскоре становится устойчивой.

Летом и весной арктический возд ух  приходит как типичная холодная

неустойчивая воздушная масса

 с севера и северо-востока на европейскую территорию России вторгается

континентальный арктический воздух - холодный и с меньшей удельной

влажностью нежели морской [13, с. 116].

По классификации Л. А. Дыдиной (Арктический и Антарктический

научно-исследовательский институт), все процессы в Арктике могут быть

разделены на 16 типов (рис. 2.2), объединенных в шесть групп в зависимости от

типа барического поля над той или иной частью Арктики. Каждый тип

отличается географическим положением циклонов и антициклонов и их

траекториями [16, с. 26].

Группа А объединяет процессы, при которых циклоническое поле

наблюдается над большей частью Советской Арктики (типы 1 и 2).
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Группа Б включает процессы с антицик лоническим полем над большей

частью Арктики (типы 3,5). Климат рассматриваемого региона определяется

его расположением на крайнем севере Евразии, особенностями радиационного

режима, циркуляцией атмосферы и своеобразием рельефа.

Рис. 2.2. Типы синоптических процессов над Арктических регионом  [9, с.

74]

В холодный сезон отрог сильно развитой Исландской области низкого

давления распространяется далеко на восток, иногда достигая восточно -

сибирского моря. С ней связано проникновение циклонов из северной

Атлантики.

2.2  Радиационный режим

Солнечная радиация , или энергия Солнца, обусловливающая все

жизненные процессы, в том числе и климат, в любом районе земного шара

передается атмосфере или непосредственно, или через подстилающую

поверхность. В свою очередь количество солнечной энергии зависит, прежде

всего от  широты  места, а, следовательно, углом падения солнечных лучей на

земную поверхность.  Одним из основных параметров, определяющих

особенности радиационного режима любого района земного шара, являются
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месячные суммы солнечной радиации.

Годовой ход прямой радиации определяется изменением высоты Солнца

и облачностью. Возможный их месячный приход, так называемые возможные

месячные суммы, рассчитывались в предположении, что в течение всего месяца

было ясно [7, с. 84].

Годовой ход возможных сумм прямой радиации определяется главным

образом изменением высоты Солнца и продолжительности светлого периода, и,

в меньшей степени, изменениями прозрачности атмосферы. В период

полярного дня месячные суммы прямой радиа ции, поступающей на

горизонтальную поверхность, не зависят от широты, так как к северу

одновременно с уменьшением полуденной высоты Солнца происходит такое же

по величине возрастание полуночной. В весенние и осенние месяцы

происходит уменьшение радиации с возрастанием широты.

Пространственное распределение средних месячных сумм прямой

солнечной радиации на горизонтальную поверхность весной и осенью

определяется астрономическими факторами (различной продолжительностью

светлого времени) - с возрастанием широты радиация уменьшается. Влияние

облачности в эти сезоны сказывается в нарушении чисто широтного хода. В

период полярного дня, когда влияние астрономических факторов сглажено,

поле радиации определяется режимом облачности.

В годовом ходе средних месячных сумм прямой солнечной радиации

максимум отмечался не только в июне, когда продолжительность дня и высота

Солнца наибольшие, но и в другие месяцы (апрель -июль), когда облачность

оказывается меньше, чем в июне  [5, с. 214].

Изменчивость средних месячных и го довых сумм радиации

количественно оценивается величиной стандартных отклонений (, которые

являются показателем устойчивости радиационного режима. Наименее

устойчивой оказывается прямая солнечная радиация. Коэффициент вариации в

течение года изменяется от 30% в марте-апреле до 40-50% в августе-сентябре.

Потоки прямой солнечной радиации (S), измеренные при ясном небе
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характеризуют прозрачность атмосферы. В качестве характеристики

прозрачности использовался коэффициент прозрачности при атмосферной

массе m=2.

      (1)

где Sр,30 – поток прямой солнечной радиации, приведенный к среднему

расстоянию между Землей и Солнцем и к высоте Солнца 30 (или массе

атмосферы m=2),

So – поток солнечной радиации на границе атмосферы, или  солнечная

постоянная, равная 1,38 кВт/м2 согласно Международной

пиргелиометрической шкале (МПШ -1956г.) [22, с. 124].

В различных районах Арктики средние значения коэффициента

прозрачности (Р2) и их годовой ход значительно различаются, В большей части

Арктики на наиболее северных станциях, в отличие от всех других районов

земного шара, наблюдается возрастание Р2 летом. В наиболее южных

арктических районах (Чукотское море) прозрачность атмосферы летом

снижается. Особенно отчетливо эта особенность видна по экстремальным

значениям Р2 .Такие особенности годового хода Р2 определяются различным

соотношением ослабления радиации водяным паром и аэрозолем [ 14, с. 570].

В отдельные периоды происходили существенные понижения

прозрачности по сравнению со средними многолетними значения ми. За период

инструментальных наблюдений прямой солнечной радиации в Арктике было

отмечено три глобальных понижения прозрачности атмосферы [ 4, с. 118]. Они

были связаны с последствиями извержения вулканов Агунг в марте 1963 г.  (8.2°

S), Эль-Чичон а апреле 1982 г. (17,3° N) и Пинатубо в июне 1991 г. (15° N).

Снижение прозрачности достигало 8 -12%, доля аэрозольного ослабления

прямой солнечной радиации от общего ее уменьшения достигала в эти годы

50% при среднем многолетнем ее значении 38%.
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Рассеянная радиация Значение потоков рассеянной радиации зависят от

высоты Солнца, количества и формы облаков и отражательной способности

подстилающей поверхности. При облаках среднего и нижнего ярусов

наблюдаются наибольшие значения рассеянной радиации, совпадающие по

величине с суммарной. Из-за большой облачности, характерной для всей

Арктики в летний период, на долю рассеянной радиации приходится большая

часть суммарной.

Максимум месячных сумм рассеянной радиации наблюдается всегда в

июне при наибольшей высоте Солнца. Х арактерной особенностью

пространственного распределения рассеянной радиации является ее малая

изменчивость по территории. Лишь в марте и октябре распределение месячных

сумм рассеянной радиации имеет слабо выраженный широтный ход .

Вклад рассеянной радиации  в общий приток солнечной радиации для

годовых сумм составляет при безоблачном небе 20 -25%, при средних условиях

облачности 60-70%. Доля рассеянной радиации в суммарной меняется в

течении года: минимум в марте -апреле (55-60%), и вторичный небольшой

минимум (60-70%) - в июле, в остальные месяцы 70 -80%. Суммарная радиация

Суммарная радиация регулируется прозрачностью атмосферы,

количеством и типом облачности и в некоторой степени свойствами

подстилающей поверхности.

Месячные суммы возможной суммарной радиац ии с сентября по апрель

уменьшаются с возрастанием широты. С мая по июль - в период полярного дня

- происходит увеличение возможной радиации с возрастанием широты на 5 -8%.

Но кроме широтных изменений радиации, связанных с астрономическими

факторами, отмечается ее зависимость от свойств подстилающей поверхности.

За счет последнего фактора возможная суммарная радиация изменяется на 10 -

15%. В этот период величина возможной суммарной радиации оказывается

различной на одной и той же широте в районах, свободных о т снега и льда, и в

районах дрейфующих льдов и ледников  [15, с. 799].

Большая облачность, характерная для всей Арктики в летний период
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снижает поступление прямой солнечной радиации на 70 -80% и в то же время

увеличивает рассеянную радиацию. В результате су ммарная радиация

уменьшается лишь на 20-50% в зависимости от сезона.

Соотношение прямой и рассеянной радиации в общем приходе

суммарной радиации в течение года и в зависимости от района меняется

значительно. В большей части Арктики в течение всего года ра ссеянная

радиация превышает прямую. Весной это обусловлено малыми высотами

Солнца, летом и осенью - большой облачностью. Лишь на самых южных из

полярных станций, где наблюдается наибольшее количество солнечных дней,

доля прямой солнечной радиации в суммарн ой достигает 40-50% главным

образом в весенние месяцы (март -апрель).

Однако разнообразие форм земной поверхности и степени закрытости

неба, скажем, облаками может заметно умень шить количество солнечной

энергии, которую эта поверхность могла бы получать при ясном небе.

Климат определяется положением острова Диксон в холодном Карском

море и активной циклонической деятельностью. Зимой на рассматриваемую

территорию оказывает влияние восточная окраина ложбины пониженного

давления, идущего от Исландского мини мума. Вдоль неё проходит арктический

фронт с широким развитием циклонической деятельности и внедрением

относительно тёплых атлантических воздушных масс.

Поступающая на поверхность Земли солнечная радиация является

основной энергетической базой формирования  климата. Она определяет

основной приток тепла к земной поверхности. Чем дальше от экватора, тем

меньше угол падения солнечных лучей, тем меньше интенсивность солнечной

радиации.

В связи с большой облачностью в западных районах Арктического

бассейна,  задерживающей прямую солнечную радиацию,  р адиационный

баланс на самых северных островах отрицательный а в материковой части

изменяется от 400 мДж/м 2 на крайнем севере Таймыра до 2000 мДж/м 2.

Радиационный баланс определяет то количество тепла, которое расходу ется на
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многообразные процессы, протекающие в природе.

Следовательно, близ северных материковых окраин России на природные

процессы, и прежде всего на климатообразование, расходуется в пять раз

меньше тепла, чем у ее южной окраины  [17, с. 26].

В течение полярного дня земная поверхность, несмотря на малую высоту

солнца, получает относительно большое количество радиационного тепла, что

способствует росту и развитию северной растительности , о чем можно судить

по данным табл. 2.1.

Таблица 2.1

Средняя продолжительность солнечного сияния (час) по данным станции

о.Диксон за период 2006-2010 г.г.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 сумма
Фактич. 0 19 132 206 163 182 185 118 64 27 0 0 1096
Ср.мног. 0 17 152 408 645 584 496 295 126 35 0 0 2758
Отклонение
факта  от
ср.мн.

+2 -20 -204 -482 -402 -311 -177 -62 -8 0 0 +2 1664

Рис. 2.3. График продолжительности солнечного сияния (час) по

ст.о.Диксон2

В соответствии со своим географическим положением, по графикам

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
2 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе и сследования



23

продолжительности солнечного сияния можно отметить, что  за исследуемый

период по данным наблюдений на станции о. Диксон продолжительность

солнечного сияния  составила  1096 часов, что гораздо ниже средних

многолетних значений при возможной продолжительности солнечного сияния

4518 час/год.

Значение наибольшей продолжительности солнечного сияния  за

исследуемый период  приходится, как видно из графика (рис. 2.2) на апрель и

июль, и составляет 206 часов в апреле и 185 часов – в июле. Наименьшая

средняя продолжительность отмечается в ноябре и составляет всего 0,3 часа.

Полярная ночь на Диксоне,  т.е.  когда Солнце  не  появляется совсем с 11

ноября по 02 февраля (рис. 2.3., табл. 2.1).

Второй фактор, влияющий на продолжительность дня, – облачность. При

соприкосновении качественно различных воздушных масс возникают

атмосферные фронты.  Над северными районами России на контакте

арктического воздуха и воздуха умеренных широт формируется арктический

фронт, мигрирующий в пределах арктического и субарктического поясов. Над

северными территориями России непрерывно проходя т серии циклонов и

антициклонов, способствующие изменениям погоды. Прохождение циклонов

соответственно сопровождается облачностью, а облачность снижает

продолжительность солнечного си яния. Если же принять во внимание, что

полуостров Таймыр находится в так  называемой «зоне активной циклонической

деятельности», то многочисленные цикло ны со свойственными им фронтами

образуют большое количество облаков нижнего, а также сред него и верхнего

ярусов. Средняя продолжительность солнечного сияния состав ляет около 1000

часов в год. Реально наблюдаемая продолжительность солнечного сияния

зависит от погодных условий в данном пункте, и прежде всего от

облачности. Она изменяется от 900 до 2500 часов [1 7, с. 65-72].

За исследуемый период наибольшая солнечная активность  наблюдалась в

2001 году и составила 1626 часов. Суммарная солнечная радиация – 2758 - 3037

МДж/м2.
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Глава 3 Особенности  метеорологических условий  острова Диксон

3.1 Температурный режим станции о.Диксон

Температура - физическая величина, характеризующая  состояние

термодинамического равновесия системы. Результатом неодинакового прогрева

подстилающей поверхности являются циркуляционные процессы,

происходящие в атмосфере – это возникновение таких барических образований,

как циклоны и антициклоны, формирующи е систему общей циркуляции

атмосферы [8, с. 65-72].

Средне годовая температура  воздуха  составляет - 11.1°С, а наибольшие

средне - месячные температуры отмечаются в июле – августе   и составляют

+4.9 - +5.5.°С. соответственно. Однако в отдельные дни, исключительно  редко,

температуры в июле могут достигать значительных величин выше  +23,3 и даже

+27,0 OС. Затем, уже со второй половины сентября, на Таймыре наступает зима

с устойчивыми морозами и температурой воздуха ниже -5°С (табл. 3.1.).

 Таблица 3.1

Данные многолетних температур воздуха (°С) на станции о.Диксон

(1980-2010 г.г.)3

год/месс
Средняя

Абсолютный
максимум

Средний
минимум

Средний
максимум

Абсолютный
максимум

январь -24,8 -46,2  (1953) -28,1 -21,2 -0,3  (2012)
февраль -25,4 -48,1  (1979) -28,8 -21,7 -0,8 (2012)
март -22,1 -45,3  (-45,3) -25,6 -18,1 -0,2  (1995)
апрель -17,2 -38,0  (1963) -20,6 -13,3 3,6  (2016)
май -7,8 -28,8  (1964) -10,1 -5,3 10,4  (1941)
июнь 0,4 -17,3  (1964) -1,2 2,3 22,2  (1943)
июль 4,9 -3,4  (1966) 2,7 7,9 26,8  (1965)
август 5,5 -3,6  (1974) 3,7 7,9 23,8  (1957)
сентябрь 1,6 -12,0  (1958) 0,1 3,3 18,2  (2016)
октябрь -7,5 -31,3  (1992) -9,8 -5,3 8,2  (2009)
ноябрь -17,5 -42,8  (1964) -20,7 -14,2 1,9  (1956)
декабря -22,9 -46,5  (1978) -26,2 -19,4 0,3  (1938)
Год -11,1 48,1  (1979) -13,7 -8,1 26,8  (1965)

3 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Устойчивый переход температуры через 0 OС происходит в июне.

Устойчивого периода с температурами выше +5,0 OС и +10,0 OС здесь не

бывает, а продолжительность периода с температурой выше 0 OС составляет

менее 30 дней.

В целях прослеживания тенденции изменения климата в последние годы

была составлена табл. 3.2., где  представлены данные  средних и экстремальных

температур  воздуха на станции Диксон  за период 2000-2015 годы.

Анализ  выборки температурного режима станции Диксон из

ежемесячников  за период с 2000 по 2015 год  позволил установить, что

амплитуда  колебаний температуры воздуха за рассматриваемый период

изменялась в пределах от -45,4 OС до +23,3 OС и составила 68,7 °С (табл. 3.2.,

рис. 3.1.).

Таблица 3.2

Средние и экстремальные температуры воздуха на станции о.Диксон

(2000-2015 г.г.)4

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

ср.мес -23,8 -21,5 -24,3 -21,1 -7,0 1,0 8,8 6,1 1,1 -11,0 -16,2 -18,6 -9,8

ср.мин -20,9 -18,8 -20,6 -17,7 -4,7 3,0 12,4 8,2 2,4 -8,5 -12,7 -15,4 -7,1

ср.мах -26,8 -24,9 -27,1 -24,1 -9,4 -0,6 5,8 4,4 -0,1 -13,2 -19,4 -22,0 -12,3

абс.макс -1,5 -3,1 -0,7 2,1 2,3 13,5 23,3 18,0 18,1 8,2 -1,2 -1,4 23,3

абс.мин -40,5 -45,4 -45,3 -29,6 -19,6 -10,9 -1,1 -0,8 -5,9 -27,6 -32,2 -42,0 -45,4

При этом  наибольшее значение  среднемесячной температуры

отмечалось  в июле 2006 года и составило +8,8°С, что выше среднего

многолетнего значения на 3,8°С.

Наименьшая температура –24,8 OС  отмечалась в марте 2009 г ода, что

ниже среднего многолетнего значения на 1,0 °С. 3

Средние показатели температурных режимов  за исследуемый период  в

сравнении  с многолетними данными  сведены  в табл. 3.3. и рис. 3.2.

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 3.1. График средней и экстремальных температур воздуха (°С) по

станции  о.Диксон5

Таблица 3.3

Средняя температура воздуха на станции о.Диксон за период 2000 -2015 г.6

месс I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ср.мес. -23,8 -21,5 -24,3 -21,1 -7,0 1,0 8,8 6,1 1,1 -11,0 -16,2 -18,6
ср.мн. -25,3 -26,3 -24,3 -17,1 -8,3 0,3 4,6 5,0 1,5 -7,7 -17,8 -21,8

Как видно из этих данных  средние значения температур  за последние 15

лет несколько превышали  многолетние.

Рис. 3.2. Сравнительный график средней температуры воздуха  (°С) за

период 2000-2015 г со средними многолетними данными7

5 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
6 Таблица составлена по данным, полученным в  процессе исследования
7 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Самая низкая  температура воздуха за исследуемый период отмечалась в

феврале и марте 2007 года и составила -45,4 OС. За исследуемый период

минимальные температуры не оказались ниже значений средних многолетних

данных (рис. 3.3).

Рис. 3.3. График сравнения минимальной температуры воздуха (°С) и

многолетнего минимума по данным станции  о. Диксон8

Рис. 3.4. График сравнения максимальной за период 2000-2015г.г. (°С) и

средне - многолетнего  максимума температуры воздуха9

Сравнительный анализ абсолютных минимумов  многолетних и последних

8 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
9 То же
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15 лет  указывают на то, что  температуры  последних лет несколько выше

многолетних режимов.

Наибольший максимум температуры за исследуемый период +23,3  OС

отмечался  в июле 2009 года  (рис. 3.4). По сравнению со средними

многолетними значениями, максимумы температуры за исследуемый период

оказались выше на 3.7 OС.

Сравнительный анализ  показывает, что  максимальные температуры

осеннее -  весеннее – зимних периодов  в  последние годы  мало изменились

или остались почти на уровне  многолетних, что касается апреля -июня

максимумы повысились  на 3-4 (°С). Таким образом  прослеживается тенденция

повышения как минимальных, так и  максимальных температур.

3.2  Атмосферное давление

С циркуляционными процессами и распределением барического поля над

определённой территорией тесно  связано атмосферное давление.  Наиболее

тёплым обычно является юго-восточный сектор циклона, наиболее холодным –

северо-восточный и северо-западный сектора. В циклоне туманы более

вероятны в центральных частях, хотя в отдельных случаях могут появиться и в

любом другом секторе. В антициклоне же туманы имеют большую

повторяемость, чем в циклонах. Более часто наблюдаются туманы  в летние

месяцы, когда их образование связано с адвекцией  относительно тёплого и

влажного воздуха на холодную поверхность арктических морей. Таким

образом, преобладающими в Арктике являются адвективные туманы. Зимой

над незамерзающими заливами и трещинами во льдах часто отмечаются

туманы испарения (парения)

Здесь также часто наблюдаются прохождения волн (зарядов) тумана,

чередующихся с улучшением видимости. Радиационные туманы для лета не

характерны (полярный день). Зимой в антициклонах при ни зких температурах

могут наблюдаться морозные (ледяные) туманы.
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При этом над восточной частью материка господствует мощный

Азиатский антициклон.  Осадки же в любом виде могут выпадать в любом

секторе циклона, особенно в его центральной части. Ливневые садки носят

характер зарядов. В  табл. 3.4. приведены данные атмосферного да вления (гПа)

по станции  Диксон за  период 2000 -2015 годы.

Таблица 3.4

Данные атмосферного давления (гПа) по станции Диксон

за 2000-2015 годы10

Средняя Абсолютный
максимум

Абсолютный
минимум

Среднее
многолетнее

1009,3 1056,0 961,7 1010,2

За исследуемый период  с 2000 по 2015 г на станции Диксон

атмосферное давление  изменялось в пределах от  965,1 г Па  до  1056,0 гПа

(рис. 3.5.), что показывает достаточно большой диапазон значений 90,9 гПа.

Хотя среднее  значение показателя  за исследуемый период составило 1009,3

гПа, что находится в пределах нормы  и  лишь  на 0,9 гПа ниже средних

многолетних данных.

Рис. 3.5.  График изменения атмосферного давления на ст. Диксон 11

10 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
11 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Максимальное атмосферное давление отмечалось в феврале 2010 года и

составило 1056,0 гПа, что несколько ниже  средних многолетнего значения на

11,1 гПа. Минимальное атмосферное давление составило 965,1 гПа, что в целом

тоже в пределах средних многолетних показателей.

Такое распределение давления определяет западные и юго-западные

потоки воздуха, которые несут с собой более теплый и влажный воздух

Северной Атлантики, когда в отдельные дни температура может подниматься

до –2 OС. Однако при прорыве холодных северо -восточных потоков воздуха,

на острове  устанавливаются  длительные  мороз ы, температура  падает  до –

55 или даже –60 OС [2, с. 45]. Зимой многие реки и озера промерзают до дна.

3.3 Облачность и осадки

Распределение  осадков  по  территории,  зависит от многих  факторов:

широтности,  рельефа местности  удаленности от во доемов. На Арктическом

фронте, активную циклоническую деятельность показывают б ольшие разности

атмосферного давления.

При этом известно, что интенсивные осадки связаны с прохождением

тыловой части циклонов, к холодным фронтам. Моросящие и слабые осадки - к

передней части и к тёплому сектору циклонов.   В табл. 3.5. представлены

средние  многолетние данные  осадков   по ст. Диксон за период  1936 - 1990

годы.

Таблица 3.5

Средние многолетние данные осадков  за период 1936 – 1990 гг12

Месяц Норма Месячный
минимум

Месячный
максимум

Суточный
максимум

январь 38 2  (1990) 105  (1981) 42  (1964)
февраль 27 0,5  (1984) 90  (1985) 31  (1954)
март 25 0,8  (1937) 95  (1959) 28  (1963)
апрель 20 1  (1941) 46  (1990) 13  (1975)
май 21 0,9  (1937) 44  (1974) 18  (1989)

12 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



31

Продолжение таблицы 3.5

июнь 28 4  (1996) 67  (1957) 31  (1961)
июль 33 4  (1983) 84  (1941) 34  (1985)
август 40 8  (1936) 82  (1955) 29  (1985)
сентябрь 43 12  (1940) 85  (1986) 24  (1937)
октябрь 36 5  (1940) 76  (1986) 15  (1990)
ноябрь 27 2 (1936) 66  (1953) 26  (1952)
декабрь 37 3  (1941) 80  (2008) 25  (1953)
год 375 0,9  (1937) 105  (1981) 42  (1964)

Судя по представленным данным , годовое количество осадков   на

исследуемой территории за многолетний период незначительное и

относительно равномерное по месяцам  от 20 -21 мм  апреле-мае до  43 мм в

октябре. В среднем в году выпадает  около 400 мм осадков, а точнее 375 мм.

Для сравнения был проведен анализ  данных  среднего  количества

осадков  за последние 15 лет с 2000-2015 годы (табл. 3.6, рис. 3.6).

Таблица 3.6

Среднее количество осадков (мм) по данным станции о.Диксон

(2000-2015 годы)13

год/мес I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сумма

Среднее за

2000-

2015г.г.

43 30 30 26 28 30 37 39 48 40 33 39 422

Среднее

многолетнее
19 16 18 18 22 30 39 48 44 33 23 19 329

Среднегодовая сумма осадков за исследуемый период и составила  422

мм, что составило 128 %  по сравнению со средними многолетними данными -

329 мм. Максимум осадков приходится на период  6 месяцев   с июля по январь

так, за исследуемый период наибольшее количество осадков отмечалось в

январе, когда в течение месяца выпало 43 мм (12 %) и в декабре 48 мм (12 %).

В целом за этот период выпало 259 мм осадков или более 50% от

13 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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среднегодовой суммы осадков.

Рис. 3.6. График годового хода осадков по станции о.Диксон

за 2000-2015 г14

В период с февраль-июнь, среднемесячное количество осадков составляет

около 30 мм и колеблется в пределах от 26 до 36 мм. Миним ум  осадков

отмечается в апреле и мае – по 26 мм или 5,6 % от среднегод овой суммы. При

этом за летний период выпало 204 мм или 44 % от среднегодового  количеств а

осадков за исследуемый период.

Выпадение осадков связано с прохождением циклонов через

рассматриваемую территорию, осадки  преимущественно летние. Это можно

объяснить тем, что арктический фронт в северном полушарии зимой смещается

к югу, а летом – к северу. Соответственно циклоническая деятельность

развивается на арктическом фронте.

Зимой арктический фронт устанавливается над акваторией Баренцева и

Карского морей, за год проходит множество циклонов, поэтому на исследуемой

территории период залегания снежного покрова наибольший и составляет

свыше 260 дней.

14 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 3.7. Синоптическая ситуация 12.06.2008 г. 15

В теплый сезон Азиатский антициклон разрушается, давление в не м

падает и вместо него формируется область лет ней 7депрессии с пониженным

давлением и усилением циклонической дея тельности в южной половине

региона, с которой связано увеличение летних осадков (рис. 3.7.).

3.4 Ветровой режим

Воздух, формирующийся над большей частью Арктики, по своей низкой

влажности приближается к континентальному. Над северными районами

России на контакте арктического воздуха и воздуха умеренных широт

формируется арктический фронт, мигрирующий в пределах арктического и

субарктического поясов.

Повторяемость ветров в значительной степени  обуславливается сезоном

года (табл. 3.7)

15 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Таблица 3.7

Средние многолетние данные повторяемости направлений ветра за

период 1936-1987 гг. Число наблюдений - 50 [14, с. 46-48]

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ШТИЛЬ

янв. 6 9 8 10 39 12 4 5 7
февр 6 10 6 10 38 13 4 5 8
март 11 18 10 8 23 11 6 8 5

апр 16 20 11 7 17 10 7 9 3

май 21 22 27 6 12 11 8 1 2

июнь 24 27 5 4 11 10 7 9 3

июль 19 26 7 6 12 10 9 9 2

август 12 16 11 11 17 13 9 8 3

сент 11 13 13 13 20 12 7 7 4

окт 9 11 1 13 30 10 5 5 6

нояб 8 18 8 10 37 12 5 5 7

дек. 13 16 9 24 11 6 7 5 7

В связи с различным расположением арктического фронта в течение года,

а также западный перенос воздушных масс, следует отметить наибольшую

повторяемость ветров южного направления 43,1- 16%  и северо-восточной 14,3

и 21,7%  соответственно (табл. 3.8).

Таблица 3.8

Повторяемость направлений ветра на станции  о.Диксон,

% от числа случаев16

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
холодный
период

9,3 14,3 8,9 12,7 43,1 7,2 5,0 6,0 2,1

теплый
период

22,3 21,7 6,8 7,3 16,1 9,2 8,6 10,3 0,9

16 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Судя по представленным данным отмечалась зависимость  от периода

времени. В холодный период года преобладает повторяемость ветров южных

направлений и наибольшая  повторяемость южных ветров составила 43,1 %,

ветра восточных направлений имеют меньшую повторяемость от 9 до 14,3 %

от числа всех случаев (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Роза ветров за зимний период, станция о.Диксон 17

Ветра остальных направлений имеют малую повторяемость и размах

значений составляет от 5,0 до 7,2 %. Количество штилей за зимний период

составило 2,1 %. В тёплый период  преобладающим направлением ветра на

станции Диксон определилось северное  и северо-восточное 22,3 -21,7 % (рис.

3.9, табл. 3.8).

Несколько меньшую повторяемость им еют южные ветра – 16,1 %

Значения повторяемости ветров остальных румбов гораздо ниже имеют

диапазон значений  от 6,8 до 7,3 % от числа всех случаев. Количество штилей

составило 0,9 %.

Максимальная  средняя месячная скорость ветра по всем направлениям

составляет 7.8 м/с, а отмечается  чаще  в феврале – апреле и составляет    9,1 м/с

(табл. 3.9).

17 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 3.9. Роза ветров за тёплый период по станции о.Диксон 18

Таблица 3.9

Повторяемость различных градаций скорости ветра 19

Станция Ср.годовая
скорость
ветра, м/с

Повторяемость различных градаций
скорости ветра за год (%)

< 1 2 – 5  8

о.Диксон 7,8 21 38 49

В прибрежных районах под влиянием орографии часто наблюдаются

местные ветры, достигающие больших скоростей. Порывистый ветер юж ных

румбов порой достигает 40 м/с и более, его название «южак».

Это общее название южных ветров в России. На северных берегах они

особенно сильны зимой в связи с муссонным эффектом . Вот некоторые из

таких ветров - порывистый южный ветер типа Фёна, обрушива ющийся со

скоростью более 15 м/с с горных возвышенностей на Чукотском побережье в

районе Чаунской губы в бухте Певек. «Южак» возникает внезапно и

сопровождается снежными вихрями, резким понижением атмосферного

давления.

В течение часа ветер может дуть со скоростью 40 м/с порывами до 60 -80

м/с. На формирование этого ветра оказывают влияние  местные горы высотой
18 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
19 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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около 500 м., при этом часто «южак» имеет характер фёна зимой или боры

летом. В январе 1958 года при «южаке» температура повысилась на 28°С хотя

обычно увеличение температуры не превышает 5 оС,

Рис. 3.9. «Южак» в бухте Певек 2008 г. 20

Южак уносит почти весь снег, оголяя берега и разрушая постройки. Он

опасен для судов, стоящих на рпейде и может длиться от нескольких суток до

2-3 недель (рис. 3.9). Чтобы изучать и противостоять «южаку» в Певеке

организован постоянный штаб по борьбе с этим ветром. Здания строятся так,

чтобы каждый микрорайон города имел здан ие-стену перекрывающее сильный

ветер и защищающее другие сооружения от «южака».

Перед возникновением «Южака» над вершинами береговых гор

развиваются лёгкие кучевые облака. На о.Диксон он большей частью юго -

восточный, усиливающийся под влиянием орографии. С  увеличеием его

скорости увеличивается и порывистость, особенно если он возникает в южной

части циклона. Также сильный ветер в бухте Тикси, юго -западный в аэропорту

и западный в морском порту. Скорость его может превышать геострофическую.

20 Фотография автора
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Заключение

Закономерная повторяемость воздушных масс, с особенностями которых

связан характер погоды, определяет основные черты климата территории.

Климат о.Диксон определяется наличием  многолетней мерзлоты, близостью

холодного Карского моря, обилием заливов, рек и болот . Влияние Северного

Ледовитого и Атлантического океанов , природного барьера – Уральских гор на

востоке создают неоднородность климата с юго -запада на северо-восток. Здесь

характерно частое вторжение холодных арктических и относительно теплых

атлантических и воздушных масс умеренных широт. Это вызывает

интенсификацию циркуляционных условий, доминирование циклонической

погоды, резкие перепады давления и температуры воздуха, быструю смену

направлений и скорости ветров, обилие осадков в виде снега и дождя.

Выводы:

1. Важнейшей особенностью климата острова ,является его расположение

за полярным – это полярная ночь ( период с отсутствием солнца зимой ) и

полярный день ( период с незаходящим солнцем летом ). Продолжительность

солнечного сияния  в годовом ходе варьирует  в пределах 38-49 дней  или 900 -

1160 часов. Полярная ночь наступает на о.Диксон 10 -11 ноября и длится 102 -

105  дней. Полярный день длится более 100 суток.

2.Среднегодовая температура воздуха на о.Диксон отрицательная, за

разный периоды  составляет -10,6 °С до -11.1°С.  минимальные температуры

зимой опускались до -45.2…-45,3 °С (в феврале 2004 г. и январе 2007 г), летом

температура достигала +23,3…+23,7°С (в июле 2009 и 2013 гг).

3.Сравнительный анализ температурных режимов  последнего 15 летия  с

многолетними показателями   показывает, что  максимальные температуры

осеннее -  весеннее – зимних периодов  в   последние годы  мало изменились

или остались на уровне многолетних, что касается апреля -июня максимумы

повысились  на 3-4 (°С), а минимальные  температуры в среднем оказались

выше на 1(°С).  Таким образом  прослеживается тенденция  повышения как
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минимальных, так и  максимальных температур.

4. Для региона характерна длительная зима – до 8 месяцев, короткое лето,

и незначительное количество осадков от 329 до 375 мм в год  выпадающие в

годовом  ходе  по месяцам почти равномерно и  большей частью в виде снега.

Больше  51% приходится на  июль –январь и несколько меньше на вторую

половину года февраль- июнь.

5.Снежный покров на о.Диксон устана вливается с конца сентября –

середины октября до середины июня, иногда до середины ию ля (2002 г.).

Высота снежного покрова составляет 15 – 35 см. Наибольшая высота снежного

покрова – 53 см отмечалась в мае 2001 г.

6. Атмосферное давление  варьирует в относительно небольших пределах

за в среднем составило 1010.4 гПа, при этом самое высокое давление

отмечалось в феврале 2010 г. – 1056 гПа, а самое низкое – в марте 2011 г -

961,7 гПа.

7.  Ветровой  режим в значительной степени  различался от времени года.

В холодный период года преобладаю т южные ветра их повторяемость

составляет 43 % от числа всех случаев. В тёплый период возрастает

повторяемость северных и северо -восточных ветров  19- 21 %, но и сохраняется

достаточно высокая повторяемость южных ветров – 17,3 %. Размах значений

повторяемости  ветров остальных румбов  составляет от 6 до 10 %. Количество

штилей – 1 … 2 % от числа всех случаев.

8.Максимальная  средняя месячная скорость ветра по всем направлениям

чаще  наблюдается  в феврале – апреле и составляет    9,1 м/с при

среднегодовой  скорости  составляет 7.8 м/с,

9.В прибрежных районах под влиянием орографии часто наблюдаются

местные ветры, достигающие больших скоростей   до  40 м/с и более,  под

названием  «южак». В течение часа ветер может дуть со скоро стью 40 м/с

порывами до 60-80 м/с.
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Приложение 1

Среднегодовое количество осадков  на станции о.Диксон

за период 2000-2014 г.г.

г/м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000 23,9 22,9 13,2 35,6 21,2 35,5 21,8 32,4 61,0 33,1 16,5 7,1

2001 15,2 15,3 12,0 16,9 22,1 26,2 44,0 14,9 64,0 39,8 37,2 65,9

2002 18,6 24,0 17,0 20,0 22,1 27,6 51,8 50,3 53,4 37,1 23,2 12,6

2003 56,7 37,3 44,7 24,6 35,3 13,5 12,3 12,1 30,0 17,5 14,9 26,7

2004 26,8 24,5 20,0 13,4 13,9 27,3 27,0 38,9 28,2 36,1 29,2 36,9

2005 30,5 52,5 31,7 19,8 36,3 39,6 46,4 33,7 32,5 39,7 39,5 36,0

2006 29,6 45,3 18,6 4,3 2,3 30,1 37,9 32,3 84,8 43,9 40,3 62,6

2007 45,7 4,4 70,6 32,5 20,2 6,3 31 36,1 27,3 46,9 37 55,7

2008 81 49,1 16 26,6 29,8 31,1 7,3 20,5 64,1 48,3 33,5 80,2

2009 67,5 28 29,5 42,5 20,2 41,2 39,4 55,3 63,1 54,4 26,9 27,6

2010 66 11 37 46 29 45 43 35 37 26 41 60

2011 65 29,3 45,9 19,5 19,9 34,9 46,1 35,5 23,7 59,5 38,4 30,6

2012 26 24,3 25,7 17,2 29,1 22,5 61,1 56,8 32,9 24,2 26,6 15

2013 42 37,8 8,4 16 36,3 25,6 3,9 22,8 16 32,9 23,6 6,4

2014 8,8 12,3 27,7 28,8 48 18,9 38,5 70,3 54,2 15,7 35,7 22,4
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Приложение 2

Среднее атмосферное давление на станции о.Диксон

за период 2000-2014 г.г.

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

2000 1020,6 1012,1 1010,9 1006,0 1010,5 1007,8 1015,1 1009,6 1006,2 1016,7 1023,0 1024,4

2001 1019,4 1019,9 1018,6 1010,3 1008,3 1011,3 1006,2 1012,4 1017,0 1007,9 1001,4 1011,9

2002 1006,7 1010,0 1006,6 1013,0 1010,0 1009,5 1006,6 1006,3 1004,3 1012,3 1011,9 1017,8

2003 1001,2 1009,2 998,3 1009,6 1011,9 1011,4 1011,5 1015,9 1004,7 1012,6 1017,6 997,6

2004 1001,7 1018,6 1014,1 1005,4 1010,2 1010,2 1018,4 1009,0 1009,6 1004,7 999,0 1018,2

2005 1018,4 1017,9 1012,0 1008,4 1017,5 1009,8 1011,0 1012,4 1002,9 1002,3 1009,1 1025,7

2006 1018,9 1004,6 1007,8 1026,6 1004,9 1013,6 1001,5 1006,6 994,6 1001,6 1014,3 996,5

2007 1001,7 1018,6 10140
1 1005,4 1010,2 1010,2 1010,1 1004,3 1009,2 1003,7 1012,7 1005,3

2008 1011,5 1006,7 1010,1 1011,6 1013,5 1009,9 1009,5 1006,5 1009,9 1006,1 1008,0 1006,6

2009 1007,7 1021,5 1019,1 1003,2 1014,1 1010,4 1012,7 1011,7 1003,3 1006,8 1021,9 1024,0

2010 1018,9 1034,3 1013,9 1020,1 1018,3 1001,9 1008,5 1007,9 1010,5 1007,1 1007,3 1016,0

2011 1012,3 1007,0 993,3 1000,2 1009,1 1004,3 1001,8 1002,7 1010,5 997,6 998,5 1002,2

2012 1020,6 1010,8 1010,2 1007,7 1001,7 1008,4 1001,3 1000,1 1006,6 1010,6 1009,3 1016,4

2013 1007,2 1004,0 1014,5 1008,0 1006,8 1008,1 1009,4 1007,5 1008,5 994,1 996,1 1003,1

2014 1014,1 1020,4 995,2 993,9 1002,1 1004,9 1004,8 999,7 1000,0 1010,5 997,8 999,6
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Приложение 3

Максимальное атмосферное давление на станции о.Диксон

за период 2000-2015 г.г.

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

2000 1053,0 1031,7 1039,3 1030,2 1027,5 1023,4 1035,0 1023,2 1019,2 1041,7 1049,7 1045,2

2001 1051,4 1053,1 1039,1 1024,9 1020,5 1029,4 1019,8 1027,4 1030,3 1026,2 1030,1 1043,5

2002 1025,6 1032,4 1032,6 1034,2 1020,1 1020,7 1020,1 1020,5 1015,6 1029,0 1032,2 1054,9

2003 1030,0 1032,8 1026,3 1039,2 1033,5 1024,4 1027,9 1036,2 1023,4 1032,0 1038,5 1025,6

2004 1020,5 1035,5 1029,4 1031,8 10222,4 1020,6 1029,3 1027,9 1035,9 1025,9 1021,6 1037,4

2005 1040,2 1033,2 1029,4 1029,4 1037,5 1024,2 1022,2 1026,9 1021,0 1023,1 1038,8 1043,5

2006 1047,7 1048,0 1027,8 1036,9 1027,,2 1020,5 1015,6 1020,0 1015,5 1015,4 1033,7 1014,8

2007 1020,,5 1035,5 1029,4 1031,8 1022,4 1020,6 1019,8 1018,7 1028,5 1019,0 1033,5 1036,0

2008 1034,9 1030,3 1029,6 1033,2 1027,8 1021,9 1024,1 1020,9 1022,5 1027,0 1022,5 1033,7

2009 1035,9 1044,2 1035,6 1023,3 1030,4 1025,4 1024,3 1029,6 1017,0 1036,4 1042,9 1046,6

2010 1047,7 1056,0 1036,2 1048,6 1033,5 1019,1 1023,9 1022,5 1030,8 1027,2 1038,9 1035,6

2011 1033,7 1023,3 1024,1 1016,4 1026,0 1017,4 1017,3 1014,6 1022,0 1018,8 1025,8 1020,0

2012 1047,2 1033,2 1032,3 1030,8 1023,3 1016,9 1015,9 1024,0 1021,2 1031,3 1026,9 1042,5

2013 1031,4 1020,0 1037,6 1023,0 1024,1 1020,8 1018,4 1018,3 1025,1 1020,9 1019,2 1017,3

2014 1028,4 1040,8 1026,7 1015,2 1017,6 1017,4 1020,5 1017,4 1020,3 1029,6 1018,6 1023,5

2015 1025,6 1032,4 1032,6 1034,2 1020,1 1020,7 1020,1 1020,5 1015,6 1029,0 1032,2 1054,9
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Приложение 4

Минимальное атмосферное давление за период 2000-2014 г.г.

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

2000 988,5 988,6 982,3 982,1 9888,8 984,3 990,6 992,8 992,5 997,0 987,3 979,3

2001 975,6 1004,0 982,2 982,4 990,3 981,8 988,8 990,3 995,0 979,2 980,5 975,4

2002 986,3 978,2 986,8 985,3 990,4 992,2 985,7 990,6 995,4 986,0 992,4 993,5

2003 980,1 9757,5 963,3 986,7 988,7 998,1 996,1 987,0 983,2 989,6 990,3 973,1

2004 975,2 993,7 979,2 983,2 995,9 996,0 996,0 991,5 990,0 988,8 968,0 983,5

2005 987,5 982,5 987,9 986,3 995,9 994,0 998,4 995,9 977,7 980,0 978,8 985,0

2006 979,6 982,4 982,5 1013,0 981,1 980,3 987,1 993,4 971,2 985,0 982,0 968,8

2007 975,2 993,7 979,2 983,2 995,6 996,0 997,5 981,1 988,9 975,4 983,9 986,5

2008 990,8 965,1 992,0 991,1 1001,0 995,4 1003,0 989,6 982,5 971,4 992,3 969,6

2009 976,2 9090,0 1003,0 982,7 991,7 990,9 993,3 993,8 977,5 984,4 989,1 1001,0

2010 979,6 1005 999,8 987,8 996,6 982,9 981,6 998,5 991,3 994,5 971,3 983,1

2011 977,3 979,1 961,7 983,5 984,6 988,6 986,0 986,6 992,7 973,0 980,8 981,9

2012 994,5 982,3 979,7 987,7 983,9 995,6 979,4 979,0 982,0 993,6 986,9 976,7

2013 976,1 966,5 986,1 985,7 988,4 984,7 997,7 992,1 983,4 971,8 963,9 975,2

2014 997,3 1005,1 962,5 976,5 9\76,8 986,8 990,0 982,6 981,2 988,7 973,7 968,2
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Приложение 5

Температура воздуха за январь на станции о.Диксон

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2000 -27,7 -29,4 -34,5 -10,5 -39,3

2001 -30,7 -27,7 -33,4 -18,5 -38,5

2002 -29,3 -26,4 -31,8 -14,2 -37,8

2003 -25,8 -21,7 -29,9 -8,6 -39,4

2004 -19,1 -15,6 -22,4 -4,1 -35,6

2005 -20,4 -17,8 -23,4 -5,2 -31,7

2006 -23,8 -20,9 -26,8 -3,4 -40,5

2007 -19,0 -15,6 -22,4 -4,1 -35,6

2008 -18,6 -14,6 -21,9 -1,5 -35,2

2009 -20,2 -166 -23,5 -8,7 -34,7

2010 -21,9 -17,7 -25,9 -1,1 -33,9

2011 -22,3 -19,1 -25,9 -7,0 -40,0

2012 -17,4 -13,9 -21,4 -0,3 -28,7

2013 -26,2 -23,5 -29,0 -9,1 -34,5

2014 -29,6 -24,8 -34,2 -18,0 -39,4

2015 -18,6 -14,6 -21,9 -1,5 -35,2
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Приложение 6

Температура воздуха за февраль

Год Средняя Ср.макс. Ср..мин. Абс. Макс. Абс. Мин.

2000 -22,4 -19,3 -25,0 -7,7 -40,2

2001 -25,5 -21,6 -28,9 -4,0 -38,4

2002 -25,8 -21,7 -29,9 -6,0 -37,2

2003 -27,8 -24,5 -30,6 -7,3 -38,4

2004 -28,0 -24,6 -31,2 -11,1 -45,2

2005 -21,8 -18,9 -24,5 -5,9 -37,9

2006 -21,5 -18,0 -24,9 -5,2 -26,1

2007 -28,0 -24,6 -31,2 -11,1 -45,2

2008 -23,7 -19,5 -27,9 -10,1 -43,0

2009 -28,4 -25,3 -31,9 -3,1 -43,5

2010 -22,5 -27,6 -32,9 -3,3 -40,1

2011 -24,3 -19,6 -28,2 -4,2 -39,0

2012 -13,3 -9,3 -17,1 -0,6 -29,9

2013 -23,0 -19,8 -26,4 -8,1 -37,7

2014 -24,1 -20,4 -27,9 -5,6 -38,6

2015 -23,7 -19,5 -29,7 -10,1 -43,0
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Приложение 7

Температура воздуха за март

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2000 -18,1 -14,5 -20,8 -5,7 -38,2

2001 -27,6 -23,7 -30,8 -10,0 -38,0

2002 -19,7 -16,5 -22,5 -4,6 -28,9

2003 -24,3 -19,8 -28,1 -4,5 -32,4

2004 -18,6 -14,9 -22,3 -2,2 -45,3

2005 -25,8 -22,2 -28,3 -9,8 -37,8

2006 -24,3 -20,6 -27,1 -11,8 -34,2

2007 -18,6 -14,9 -22,3 -2,2 -45,3

2008 -23,4 -20,0 -26,8 -0,7 -39,8

2009 -24,0 -20,3 -26,9 -5,7 -26,7

2010 -19,4 -16,2 -22,5 -8,2 -37,1

2011 -14,3 -10,7 -17,9 -0,3 -36,9

2012 -18,8 -14,9 -21,9 -3,0 -28,0

2013 -28,3 -24,6 -31,4 -8,0 -39,3

2014 -14,3 -10,7 -18,1 -0,7 -27,3

2015 -23,4 -20,0 -26,8 -0,7 -39,8
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Приложение 8

Температура воздуха за апрель

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2000 -19,2 -15,3 -22,9 -2,2 -30,5

2001 -21,2 -16,6 -24,6 -6,4 -30,7

2002 -16,5 -13,2 -19,2 -2,5 -27,8

2003 -16,7 -12,3 -20,6 2,2 -20,1

2004 -9,3 -6,1 -12,1 2,1 -24,8

2005 -18,2 -14,3 -33,6 -6,5 -33,6

2006 -21,1 -17,7 -24,1 -11,2 -29,3

2007 -9,2 -6,1 -12,1 2,1 -24,8

2008 -14,5 -11,6 -17,1 -0,2 -28,6

2009 -15,6 -11,5 -19,5 0,9 -29,6

2010 -12,6 -9,0 -15,6 0,3 -28,6

2011 -11,0 -7,6 -14,0 3,0 -31,7

2012 -12,8 -9,3 -15,8 -1,0 -19,9

2013 -14,6 -10,8 -18,0 -0,4 -27,9

2014 -13,8 -10,4 -17,2 -2,8 -22,7

2015 -14,5 -11,6 -17,1 -0,2 -28,6
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Приложение 9

Температура воздуха за май

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2000 -5,3 -2,5 -7,5 6,8 -19,5

2001 -7,6 -5,4 -9,8 0,4 -21,8

2002 -10,6 -7,5 -13,2 0,5 -21,9

2003 -5,7 -3,4 -7,9 1,1 -20,1

2004 -7,9 -5,8 -10,0 -1,0 -17,2

2005 -5,5 -3,9 -7,2 4,2 -16,3

2006 -7,0 -4,7 -9,4 2,2 -19,6

2007 -7,9 -5,8 -10,2 1,0 -17,2

2008 -7,5 -5,5 -9,4 -0,4 -18,1

2009 -7,3 -5,2 -9,3 2,3 -17,4

2010 -6,3 -4,3 -8,2 1,2 -17,4

2011 -4,9 -1,9 -7,4 9,0 -13,6

2012 -6,5 -4,4 -8,5 3,9 -8,6

2013 -5,1 -3,0 -7,2 0,9 -13,5

2014 -5,6 -3,1 -7,9 0,9 -19,1

2015 -7,5 -5,5 -9,4 -0,4 -18,1
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Приложение  10

Температура воздуха за июнь

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2000 -0,2 1,5 -1,4 7,6 -4,1

2001 1,6 3,8 0,0 12,8 -8,3

2002 0,0 1,9 -1,6 12,6 -4,7

2003 0,0 1,9 -1,6 19,6 -7,0

2004 0,9 -0,5 6,0 13,5 -3,8

2005 1,7 3,6 0,5 11,9 -2,9

2006 1,0 3,0 -0,6 7,9 -4,1

2007 0,9 2,5 -0,5 13,5 -3,8

2008 -0,1 1,5 -1,6 5,7 -10,9

2009 0,5 2,2 -0,7 12,1 -2,8

2010 1,0 3,1 -0,5 7,1 -5,9

2011 3,6 6,3 1,9 14,3 -0,5

2012 3,7 6,5 1,6 17,0 -1,7

2013 0,3 2,3 -1,2 8,7 -4,7

2014 0,5 2,2 -0,9 11,6 -3,4

2015 -0,1 1,5 -1,6 5,7 -10,9
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Приложение 11

Температура воздуха за июль

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2001 6,6 9,1 4,3 21,8 0,4

2002 2,1 4,4 0,6 17,6 -1,4

2003 2,1 4,4 0,6 11,0 -1,0

2004 6,0 8,6 4,1 18,6 0,1

2005 5,0 7,4 3,1 15 -0,6

2006 8,8 12,4 5,8 21,3 -1,1

2007 5,8 8,0 4,1 17,4 0,5

2008 5,7 8,3 3,8 19,6 0,6

2009 7,3 11,2 4,6 23,3 -0,3

2010 3,6 5,8 2,1 13,2 -0,4

2011 5,9 7,9 4,7 13,8 2,5

2012 8,7 11,5 6,7 19,7 2,0

2013 7,3 11,0 4,4 23,7 -0,2

2014 2,8 5,4 1,0 17,1 -2,5

2015 5,7 8,3 3,8 19,6 0,6
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Приложение 12

Температура воздуха за август

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2001 7,7 11,0 5,2 17,4 1,7

2002 7,1 10,1 5,6 19,8 22,0

2003 8,1 11,3 5, 21,5 11,5

2004 4,2 6,1 2,8 12,4 -1,4

2005 5,6 7,5 4,1 12,5 0,8

2006 6,1 8,2 4,4 12,3 0,8

2007 4,4 6,3 2,7 10,2 -0,8

2008 7,8 10,5 4,0 18,0 2,0

2009 6,9 8,5 5,5 15,9 2,2

2010 5,3 6,5 4,1 17,5 1,8

2011 4,2 6,1 2,9 13,8 -1,0

2012 6,3 8,1 5,0 16,0 3,0

2013 6,3 8,7 4,3 17,8 0,6

2014 3,5 5,2 2,0 10,1 -0,6

2015 7,8 10,5 4,0 18,0 2,0
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Приложение 13

Температура воздуха за сентябрь

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. макс. Абс. мин.

2001 3,1 4,6 1,7 7,9 -4,0

2002 0,0 5,0 1,4 8,1 -4,5

2003 2,5 4,2 1,1 12,3 1,0

2004 1,2 2,9 0,0 9,2 -9,4

2005 4,5 6,2 3,0 12,5 -1,7

2006 1,1 2,4 0,1 5,7 -3,8

2007 2,9 4,9 1,3 9,5 -1,9

2008 4,4 6,8 2,5 18,1 -5,9

2009 3,9 5,6 2,4 9,9 -1,1

2010 1,6 2,9 0,4 6 -4,1

2011 4,5 5,8 3,3 10,1 -2,3

2012 4,2 5,9 2,8 10,8 -2,7

2013 2,2 3,7 0,7 9,0 -3,5

2014 1,3 2,4 0,2 4,3 -0,2

2015 4,4 6,8 2,5 18,1 -5,9
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Приложение 14

Температура воздуха за октябрь

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2001 -7,3 -5,0 -9,5 2,9 -19,4

2002 -8,2 -6,4 -10,2 0,3 -18,4

2003 -8,2 -6,4 -10,2 2,5 -239

2004 -6,9 -4,7 -9,7 1,4 -24,0

2005 -5,2 -3,6 -7,2 3,3 -16,8

2006 -1,1 -8,5 -13,2 0,6 -27,6

2007 -2,9 -0,9 -4,8 3,9 -14,2

2008 -5,2 -3,1 -7,5 1,4 -16,1

2009 -1,4 -1,9 -6,4 8,2 -21,8

2010 -4,2 -2,3 -6,5 1,8 -15,1

2011 -2,9 -1,3 -4,9 4,3 -18,3

2012 -5,3 -3,6 -7,3 2,2 -18,9

2013 -6,3 -4,3 -8,4 1,2 -20,2

2014 -6,4 -4,3 -8,9 2,0 -18,4

2015 -5,2 -3,1 -7,5 1,4 -16,1
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Приложение 15

Температура воздуха за ноябрь

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. Макс. Абс. Мин.

2001 -12,6 -8,9 -15,5 -1,6 -25,4

2002 -20,8 -17,9 -23,6 -0,1 -31,3

2003 -20,8 -17,9 -23,6 -1,8 -30,7

2004 -15,8 -12,4 -19,3 3,9 -29,3

2005 -15,5 -2,2 -29,7 -2,2 -29,7

2006 -16,2 -12,7 -19,4 -2,0 -27,8

2007 -17,6 -14,8 -20,3 -1,2 -27,2

2008 -14,6 -11,7 -17,9 -3,9 -32,5

2009 -17,4 -14,2 -20,6 -2,4 -32,1

2010 -15,9 -12,1 -19,5 -0,2 -32,9

2011 -13,7 -11,5 -16,3 -1,0 -27,7

2012 -14,5 -11,8 -17,5 -3,1 -31,8

2013 -20,3 -17,8 -22,1 -2,8 -27,0

2014 -19,5 -16,3 -23,1 -1,5 -34,5

2015 -14,6 -11,7 -17,9 -3,9 -32,5
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Приложение 16

Температура воздуха за декабрь

Год Средняя Ср.макс. Ср.миним. Абс. макс. Абс. мин.

2001 -12,6 -8,9 -15,5 -1,6 -25,4

2002 -21,9 -18,4 -25,2 -11,8 -38,7

2003 -21,9 -18,4 -25,2 -2,0 -37,7

2004 -23,0 -20,3 -26,3 -1,9 -35,0

2005 20,4 -17,4 -23,1 -6,7 -31,7

2006 -18,6 -15,4 -22,0 -1,9 -31,3

2007 -22,6 -19,4 -25,8 -1,4 -39,0

2008 -17,4 -13,2 -21,4 -1,9 -32,5

2009 -24,7 -21,6 -28,1 -9,5 -42,0

2010 -23,6 -20,4 -27,1 -4,7 -37,7

2011 -12,5 -9,8 -15,6 -1,9 -27,3

2012 -17,1 -13,8 -20,8 -1,5 -30,0

2013 -23,1 -19,9 -26,0 -11,5 -34,5

2014 -18,4 -15,6 -21,1 -1,6 -34,0

2015 -17,4 -13,2 -21,4 -1,9 -32,5



59

Приложение 20

Повторяемость направлений  ветра  по румбам (в %) за  тёплый период на

станции о.Диксон

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ШТИЛЬ

2001 19,0 32,4 7,2 5,6 12,2 10,2 6,1 7,4 1,2

2002 18,9 23,0 7,6 4,8 13,8 12,8 8,4 10,8 0,6

2003 15,6 16,8 5,2 6,8 17,4 14,4 11,0 12,4 0,8

2004 25,6 24,8 5,8 4,6 8,0 3,8 5,6 11,2 1,2

2005 21,4 16,2 4,6 6,4 16,8 13,2 9,6 11,2 0,8

2006 16,4 11,6 3,8 5,6 20,8 19,2 11,4 12,2 0,6

2007 28,0 24,0 5,2 6,6 9,2 9,2 6,8 10,6 1,2

2008 19,2 26,8 6,5 9,7 17,2 6,3 5,3 5,3 2,0

2009 15,0 15,5 6,5 11,8 22,3 9,3 7,0 7,0 1,3

2010 19,7 18,0 11,4 10,2 13,8 6,6 5,0 5,0 1,4

2011 28,2 19,2 4,4 6,8 16,4 10,6 7,4 7,0 0,4

2012 18,0 16,0 8,0 7,6 15,0 13,4 10,6 11,4 0,4

2013 21,6 30,0 5,4 4,0 11,8 9,2 6,8 9,2 0,2

2014 23,0 18,0 5,6 5,2 14,6 9,4 10,6 13,6 0,0
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Приложение 21

Повторяемость направлений ветра  по румбам (в %)  за  холодный  период

на  ст. о.Диксон

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ШТИЛЬ

2001 9,8 12,1 9,2 10,1 41,5 6,8 7,0 5,1 4,1

2002 11,1 16,0 9,1 13,1 35,7 3,8 4,1 5,3 2,0

2003 12,8 11,7 8,2 8,4 38,4 9,6 4,4 6,1 1,0

2004 9,0 12,1 6,0 11,2 44,7 6,3 2,6 6,4 2,5

2005 4,9 12,3 6,4 15,4 44,4 4,0 4,3 6,6 1,6

2006 9,9 27,0 5,8 8,4 32,6 5,5 3,0 7,4 1,4

2007 10,4 14,4 6,7 11,1 40,7 5,9 3,6 3,6 2,6

2008 9,0 13,2 11,1 11,1 35,0 9,4 6,0 5,0 0,6

2009 6,8 12,2 12,0 14,0 37,4 5,9 4,3 7,3 1,0

2010 7,2 11,0 9,4 18,3 36,4 4,7 4,4 4,5 1,6

2011 4,2 10,7 8,4 12,7 43,1 10,3 5,9 4,6 0,4

2012 9,1 3,8 5,4 10,0 49,3 9,0 7,0 6,3 7,1

2013 7,0 14,3 11,0 12,0 43,6 4,8 4,0 3,7 0,7

2014 10,6 15,0 7,4 9,4 38,6 8,4 4,4 5,5 1,9
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Приложение 22

Продолжительность солнечного сияния на станции  о.Диксон

за период 2000-2015 г.г.

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

2000 0 48,7 122,2 164,7 121,4 71,2 191,5 105,0 65,8 18,6 0 0

2001 0 29,3 221,1 281,2 136,9 378,0 210,0 271,6 65,1 33,0 0 0

2002 0 6,4 147,1 119,6 228,7 127,0 125,3 95,0 35,6 12,4 0 0

2003 0 18,9 78,9 178,3 134,4 298,0 117,8 161,2 41ь,0 33,2 0 0

2004 0 10,9 80,7 120,4 171,6 170,3 221,9 53,4 36,7 34,2 0 0

2005 0 4,5 129,4 196,2 78,6 87,0 160,4 82,2 65,6 26,2 0 0

2006 0 17,2 151,0 360,1 110,0 158,3 138,1 107,5 23,5 38,6 0 0

2007 0 7,8 80,7 120,4 171,6 170,3 207,0 142,9 82,4 28,4 0 0

2008 0 1,1 153,4 189,7 164,1 186,5 188,1 175,3 110,8 16,3 0 0

2009 0 10,1 157,2 183,2 167,8 165,5 216,5 62,1 33,6 12,0 0 0

2010 0 39,6 122,0 196,6 135,0 115,8 113,2 70,1 62,8 24,8 3,8 0

2011 0 6,4 80,3 150,1 232,8 186,3 109,6 43,2 74,0 28,2 0 0

2012 0 12,0 129,0 248,6 168,9 198,1 162,2 67,1 48,3 32,2 0 0

2013 0 17,9 186,4 270,1 121,6 131,3 307,8 148,7 97,4 20,2 0,7 0

2014 0 38,8 66,8 155,3 130,0 111,5 110,2 75,9 33,6 20,3 0 0

2015 0 8,8 85,7 131,4 171,6 175,3 207,0 112,9 79,4 28,4 0 0


