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ЗАГЛАВИЕ 
 

Состоит из 3-12 слов. Не следует использовать слова типа к 

вопросу, исследование, изучение, наблюдение, анализ, а также 

важный, значительный и т.п. Заглавие статьи не должно содержать 

математические и химические формулы, буквы алфавитов, 

отличных от русского и латинского, а также аббревиатуры, кроме 

общеупотребительных 
 

  

 

СОАВТОРСТВО 

 

 

Допускается до 5 соавторов (ИОФ, название учреждения, город, 

страна, электронная почта) 
 

  

 

РЕЗЮМЕ  
 

Резюме состоит из 150-300 слов (как правило, это 5-8 предложений) 

и включает: цель, методы, результаты и выводы (не должно 

дублировать вводный или заключительный раздел статьи!) 
 

  

 

КЛЮЧЕВЫЕ  

СЛОВА 

 

5-10 ключевых слов без формул и рисунков 
 

  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Определите проблему исследования, каковы ваши цели, гипотеза, 

обоснуйте важность работы: на какие конкретно вопросы ваше 

исследование пытается дать ответ? Включите краткий обзор 

ключевых источников. Обратить внимание на существующие 

споры или разногласия в изучаемой области. Введение должно 

быть хорошо структурировано и содержать: 1) краткое упоминание 

об уже достигнутых результатах в представляемой области 

исследований, снабженное ссылками на литературу; 2) 

представление объекта исследования – самая важная часть 

Введения; 3) необходимость проведения исследования; 4) 

определение аббревиатур и терминов, используемых в статье.  
 

  

 

МАТЕРИАЛ  

И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1) Как был выбран определенный инструментарий,  

2) Как было организовано исследование? 

3) Почему выбран определенный метод, как определялся объект 

исследования? 

4) Пошагово опишите порядок процедуры. 

5) Какие изменения в оригинальном методе (если таковые 

имеются) было необходимо сделать в вашем исследовании? Почему 

эта адаптация была необходима? Укажите использованное 

оборудование и опишите использованные материалы. 

Главное требование к секции методы - подробно описать 

исследование, чтобы другой исследователь, ознакомившись с 

разделом, смог повторить опыт/действия. Не описывайте 

процедуры, данные о которых публиковались ранее 
 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Представить данные, полученные после исследования, объективно, 

систематизировано и лаконично с использованием текста, 

дополненного иллюстрациями. Необходимо ответить на вопрос: что 

именно вы выяснили из результатов исследования? Рекомендуется 

представить результаты в таблице и дать к ней пояснения. Таблица 



должна быть понятна с первого взгляда. В разделе «Обсуждение» 

сфокусируйтесь на вопросе: какие выводы из результатов не 

кажутся очевидными? В «Обсуждении» всегда следует 

концентрироваться на интерпретации результатов и их 

применении. Не стоит игнорировать работы, чьи результаты 

противоречат вашим – вступите с ними в дискуссию и убедите 

читателя в своей правоте. Обсудите ограничения ваших 

результатов. Сравните ваши результаты с опубликованными ранее 
 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Начинать Заключение надо с четкого описания того, что 

достигнуто в работе. Авторы должны объяснить, как результаты 

связаны с основной выдвигаемой им гипотезой, и дать краткое 

описание значимости выводов, в особенности по отношению к 

предыдущим исследованиям, а также важность для дальнейших 

исследований. Насколько ваша работа позволяет продвинуться 

вперед в вашей области знаний. Дайте ясный ответ на этот вопрос. 

Оправдайте значение вашей работы для вашей области знаний. 

Предложите дальнейшее направление исследований 
 

  

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья 

подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 

являются авторами статьи, но при их содействии проводилось 

исследование, спонсоров, финансовых помощников, корректоров, 

наборщиков, тех, кто предоставлял вам дополнительный материал, 

давал советы 
 

  

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Список литературы оформляется согласно  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 (или по ссылке http://snoskainfo.ru/) 

При заимствовании материала из других источников ссылка на эти 

источники обязательна. Список литературы – около 20 источников 

(в зависимости от объема текста, приветствуется объем от 3500 

слов). В списке не указываются источники, на которых нет ссылки 

в тексте статьи. Самоцитирование не более 1-2 источников.  

Как минимум 2-3 источника - это работы, опубликованные за 

последние 5-10 лет. Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были 

указаны источники, опубликованные на английском языке. Не 

увлекайтесь цитатами публикаций из одного региона 
 

  

 

СВЕДЕНИЯ  

ОБ АВТОРАХ  

 

Фамилия, имя и отчество полностью, ученая степень, ученое звание 

(в том случае, если оно не совпадает с названием должности), 

академический статус (академик, член-корреспондент – при его 

наличии) в государственной академии наук, должность, место 

работы (кафедра, факультет, вуз), город, страна, реквизиты связи с 

авторами  

(телефон, e-mail). 
  

 

АНТИПЛАГИАТ  
 

Допустимый уровень плагиата – до 20%. Стоит учесть, что 

отведенные 20% допустимы только при цитировании изречений 

других авторов. Из списка источников заимствований после 

первичной проверки на "антиплагиат" исключаются собственные 

http://snoskainfo.ru/


работы автора (но не более чем на 15% текста), если:  

1) эти работы сделаны без соавторства (или в цитируемой 

статье/монографии есть разграничение авторства);  

2) правильно оформлено цитирование (текст цитаты заключается в 

кавычки; оптимальное количество цитат в тексте – не более двух 

на странице). Порог цитирования одного источника не более 10%. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье анализируются современные климатические условия полупустынных 

ландшафтов Северо-Западного Прикаспия за 1960-2015 гг. в сравнении с предыдущим базовым 

периодом (1931-1960 гг.). Методы. Методами математической статистики проанализированы 

изменения средних месячных и годовых температур воздуха, количества атмосферных осадков и 

коэффициента увлажнения по данным метеостанции «Рощино», близко расположенной к тестовому 

полигону «Буруны», а также изменения этих параметров по пятилетиям (с 1960 по 2015 гг.). 

Использованы также данные Справочника по климату СССР за 1966-1970 гг. Результаты. По 

сравнению с предыдущим временным отрезком годовая температура воздуха повысилась 

незначительно (на 1,0С), но в XXI веке отмечается рост температуры воздуха, а амплитуда ее 

изменений уменьшилась. Характер выпадения осадков стабильный, отмечается слабо выраженная 

цикличность в течение года. В настоящее время отмечается тенденция сокращения осадков и 

межгодовая изменчивость. Условия увлажнения незначительно ухудшаются, протекая со слабой 

циклической составляющей. Соотношение температур и осадков позволяет выделять сухой период, 

который является лимитирующим фактором для развития растительности, и длится со второй половины 

июня по третью декаду сентября. Вывод. Климатические условия равнинных аридных ландшафтов 

Северо-Западного Прикаспия не претерпела существенных изменений, что говорит о стабильности 

ландшафтной структуры региона. 

Ключевые слова: современные климатические изменения, температура, осадки, коэффициент 

увлажнения, Северо-Западный Прикаспий, можжевеловое урочище «Буруны», метеостанция «Рощино». 
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ABSTRACT. Aim. The article analyzes recent climate conditions of the Northwest Precaspian semi-desert 

landscapes for 1960-2015 in comparison with the previous base period (1931-1960). Methods. The 

changes of mean monthly and annual air temperature, amount of atmospheric precipitation and moisture 

coefficient according to the weather station "Roshchino", located close to the test site "Buruny" and the 

changes in these parameters every five years (from 1960 to 2015) were analyzed by methods of mathe-

matical statistics (from 1960 till 2015). The data of the USSR climate handbook for 1966-1970 are also 

used. Results. Compared with the previous time period, the annual air temperature increased slightly (by 

1.0°C), but in the XXI century there is an increase in air temperature, and the amplitude of its changes has 

decreased. The nature of precipitation is stable, there is a slight cyclicity during the year. Currently there is 

a trend of precipitation reduction and the interannual variability. Moisture conditions slightly deteriorate, 

flowing with a weak cyclic component. The balance of temperature and precipitation makes it possible to 

distinguish dry period, which is the limiting factor for the vegetation development, and lasts from the sec-

ond half of June to the third decade of September. Conclusion. There are no significant changes in the cli-

mate conditions of the Northwest Precaspian plain arid landscapes. It indicates the stability of the region 

landscape structure.  

Keywords: semi-desert landscape, recent climate changes, temperature, precipitation, moisture coeffi-

cient, Northwest Precaspian, juniper tract "Buruny" the weather station "Roschino». 
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Введение 

Северо-Западный Прикаспий находится на стыке степей Западного и Центрального 

Предкавказья и среднеазиатских пустынь. Занят преимущественно полупустынными 

ландшафтами и характеризуется высокой природной изменчивостью климата. В результате 

этого на одной и той же территории существенно меняются условия ведения хозяйственной 

деятельности, и главным образом отгонно-пастбищного животноводства [3]. Усиление 

аридности отмечалось здесь во второй половине и в конце ХХ века. Это привело к активизации 

процессов опустынивания. В настоящее время этот процесс несколько замедлился, 

климатические условия способствуют расширению площади степных участков, и, 

соответственно, улучшению кормовой базы сельского хозяйства. В связи с этим оценка 

климатических изменений полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия на 

примере можжевелового урочища «Буруны» и его окрестностей имеют не только 

теоретический, но и практический интерес [9]. 

Материал и методы исследования 

В окрестностях урочища «Буруны» располагаются метеостанции «Наурская», «Рощино» и 

«Терекли-Мектеб», данные которых можно использовать для характеристики климата, его 

современных параметров и моделирования динамики состояний зональных природно-

территориальных комплексов (ПТК). Расположение метеостанций показано на рис. 1. 

В качестве фактографического материала использованы данные Справочника по климату 

СССР [10] и данные этих метеостанций. Для вычисления изменений средних месячных и 

годовых температур воздуха, количества атмосферных осадков и коэффициента увлажнения 

использовались методы математической статистики.  

Результаты и обсуждение 



Изменения гидроклиматических условий полупустынных ландшафтов Северного Кавказа 

[5], Восточного Предкавказья [2], Северо-Западного Прикаспия [6; 7] и Приморской 

низменности Дагестана [4] были рассмотрены нами ранее. 

Температурный режим метеостанций иллюстрирует табл. 1 [8; 10]. Приведенные данные 

характеризуют временнóй отрезок до 1960 г. 

 

 
Рис. 1. Метеостанции в окрестностях тестового полигона  

(прямоугольником обозначен полигон можжевелового урочища «Буруны») 

 

 

Таблица 1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции «Рощино» 

Метеостанция Н, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Наурская 78 -3,6 -2,5 2,5 9,7 16,8 21,3 24,2 23,5 17,7 11,3 4,3 -0,8 10,4 

Рощино 75 -3,7 -3,2 2,0 9,3 16,6 21,4 24,6 23,7 17,5 10,9 4,1 -1,1 10,1 

Терекли-Мектеб 19 -2,8 2,1 2,6 9,6 17,0 21,8 24,9 23,9 18,0 11,8 5,0 0,1 11,2 

 

Средняя годовая температура воздуха изменяется от +10,1 в Рощино до +11,2 в Терекли-

Мектебе. С учетом того, что высоты метеостанций отличаются незначительно (от 19 до 78 м), 

более существенное значение имеет их положение с точки зрения рельефа местности. Наиболее 

близко к песчаным массивам располагается метеостанция «Рощино», тогда как «Наурская» 

находится близко к долине такой крупной реки, как Терек. Терекли-Мектеб размещается 

наиболее низко, в связи с чем здесь отмечается наиболее высокая средняя годовая температура 

воздуха. Высокая температура здесь объясняется еще и тем, что лишь в январе на этой 

метеостанции отмечается отрицательная температура воздуха, тогда как в «Наурской» и 

«Рощино» отрицательные температуры типичны во все календарные зимние месяцы. Что 



касается летних температур, то они также наиболее высоки в Терекли-Мектебе, что 

объясняется низким положением метеостанции. 

Среднее месячное и годовое количество осадков иллюстрирует табл. 2. 

 

Таблица 2 

Среднее месячное и годовое количество осадков в районе исследования 

Метеостанция Н, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Наурская 78 20 16 24 31 47 59 47 35 31 27 31 24 392 

Рощино 75 16 16 17 27 37 44 44 30 27 27 27 23 335 

Терекли-Мектеб 19 20 14 20 17 26 29 32 25 29 29 26 25 292 

 

Среднее годовое количество осадков составляет 292 мм в Терекли-Мектебе, 335 мм в 

Рощино и 392 мм в Наурской, то есть они увеличиваются в соответствии с изменением высоты. 

Как уже отмечалось, увеличение осадков в Наурской также можно объяснить локальным 
влиянием р. Терек. Что касается внутригодового распределения осадков, то их минимум 

характерен для холодного времени года, который в целом соответствует зимним календарным 

месяцам, а максимум приходится на июль-август. 

Величина коэффициента увлажнения составляет 0,29 в Терекли-Мектебе, 0,33 в Рощино и 
0,39 в Наурской. Данные величины коэффициента увлажнения соответствуют границе степной 

(сухостепной) и полупустынной зон. 

Для анализа современных климатических условий использовались данные ближайшей 
метеостанции «Рощино», высота которой также почти соответствует полигону исследования. 

Эти данные характеризуют средние месячные и годовые температуры воздуха и атмосферных 

осадков за 1960-2015 гг.; на их основе были рассчитаны суммы температур периода активной 

вегетации (T>10), летнего сезона (T>15), количества осадков за период активной вегетации 

(R>10), количества осадков за зимний период (R<0) и коэффициента увлажнения за 1960-2015 
гг. 

Параметры месячных и годовых температур воздуха по данным метеостанции «Рощино» 

приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Месячные и годовые температуры воздуха по метеостанции «Рощино»  

за 1960-2015 гг. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Min -14,4 -9,9 -2,7 6,7 14,5 19,0 22,4 21,1 15,0 5,6 -5,4 -8,5 9,1 

Max 2,6 3,8 7,9 15,3 20,8 25,2 27,5 28,1 22,6 15,7 8,1 4,6 12,8 

Среднее -2,7 -2,0 3,4 10,9 17,2 22,1 24,8 24,1 18,5 11,3 5,0 0,0 11,1 

Ст. откл. 3,2 3,5 2,3 1,8 1,5 1,5 1,3 1,7 1,6 1,9 2,0 2,4 0,9 

 

Минимум средней температуры воздуха приходится на январь и составляет -2,7С. Также 

отрицательной температура стабильно бывает в январе, тогда как в декабре она держится около 

0С. В зимние месяцы температура может опускаться ниже -10С, а также превышать 0С, что 

позволяет отнести данный сезон к контрастному с точки зрения перепадов температуры 

воздуха. Весна наступает довольно быстро, и уже в месяце мае температура составляет +17,2, 

что позволяет отнести этот месяц к летнему. Как видно из представленных данных, 

отрицательные температуры в начале весны не отмечаются. В разгар лета (июль) средняя 

температура воздуха поднимается до +24,8, а заканчивается этот сезон в начале октября, когда 

температура опускается ниже +15. То есть, лето является наиболее продолжительным сезоном 

и в среднем отмечается с мая (в отдельные годы даже с апреля) по ноябрь. Как и весна, осень 

отмечается на протяжении двух календарных месяцев – октября и ноября. Амплитуда 

колебания температуры воздуха максимальна в зимнее время и может достигать 17С, летом же 

она снижается до 5-6. 



По сравнению с предыдущим временным отрезком (см. табл. 1) годовая температура 

воздуха повысилась на 1,0. При этом январская температура увеличилась на такую же 

величину, а температура июля – лишь на 0,5. Температура декабря в рассматриваемый период 

составляет 0, тогда как до 1960 г. она составляла -1,1. 

Изменение средней годовой температуры воздуха за 1960-2015 гг. по метеостанции 

«Рощино» иллюстрирует рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Ход средней годовой температуры воздуха по метеостанции «Рощино»  

за 1960-2015 гг. (здесь и далее: пунктирная линия – линейный тренд,  

сплошная – полиноминальный) 

 

При средней годовой величине температуры воздуха 11,1, минимальных значений она 

достигала в 1969 и 1993 гг. (+9,1 и +9,2 соответственно). Достаточно часто отмечаются годы, 

когда температура воздуха близка к отметке +10,0, хотя такая температура была типична до 

начала 1990-х годов. Что касается максимальных ее значений, то в 1966, 2007 и 2015 гг. они 

превышали +12,5, а в 2010 г. ее величина составляла +12,7. На графике довольно отчетливо 

видно, что, начиная с 2000-х годов, температура крайне редко опускалась ниже средних 

значений за весь рассматриваемый период, а ее изменения от года к году были ниже, чем в 

1960-1990-е годы. В этой связи линейный тренд иллюстрирует рост температуры воздуха, 

однако этот процесс протекал не столь однозначно: аппроксимация средней годовой 

температуры при помощи полиноминального тренда позволяет выделить временные отрезки, 

когда температура имела тенденцию к повышению и понижению. Так, до начала 1970-х годов 

температура воздуха изменялась в довольно широких пределах, но при этом чаще была выше 

средней. Затем, к началу 1990-х годов средние годовые температуры чаще были ниже нормы, и 

в это же время отмечался их минимум. Далее, в XXI веке отмечается рост температуры 

воздуха, а амплитуда ее изменений стала меньше. 

Для более точного выявления периодов понижения или повышения температуры воздуха, а 

также оценки вклада разных месяцев или сезонов года, рассмотрим изменения температур по 

пятилетним отрезкам (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Динамика месячных и годовых температур воздуха по метеостанции «Рощино»  

за 1960-2015 гг. по пятилетним отрезкам [Привод. по 3] 

Пентады 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

1961-1965 
-3,9 -1,0 2,8 9,9 17,6 21,9 24,4 22,8 17,9 10,3 4,8 0,4 10,7 

-1,2 1,1 -0,6 -1,0 0,4 -0,1 -0,4 -1,2 -0,6 -1,1 -0,2 0,4 -0,4 

1966-1970 
-2,4 -2,6 3,0 11,0 17,7 20,8 24,1 24,1 17,5 11,0 5,9 -0,2 10,8 

0,3 -0,5 -0,4 0,1 0,5 -1,2 -0,7 0,0 -1,0 -0,4 0,9 -0,2 -0,2 
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1971-1975 
-6,0 -3,4 2,7 11,0 17,8 22,4 24,8 23,8 18,6 11,9 4,7 -0,1 10,7 

-3,3 -1,3 -0,6 0,1 0,5 0,3 -0,1 -0,3 0,1 0,6 -0,3 -0,1 -0,4 

1976-1980 
-5,4 -2,0 3,5 10,7 16,8 21,1 24,1 23,4 18,0 8,8 5,4 0,4 10,4 

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

1981-1985 
-1,0 -2,4 1,6 11,1 17,0 21,0 24,4 22,9 18,3 10,9 4,3 0,0 10,7 

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

1986-1990 
-1,7 -2,2 3,6 11,1 16,1 22,5 24,8 23,4 18,2 10,5 4,3 -0,3 10,9 

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

1991-1995 
-1,0 -3,3 2,9 10,9 16,1 21,4 24,3 23,2 18,5 12,0 3,0 -2,2 10,5 

1,7 -1,2 -0,4 0,0 -1,1 -0,7 -0,6 -0,8 0,0 0,7 -2,0 -2,3 -0,6 

1996-2000 
-2,2 -0,4 3,5 11,8 17,1 22,7 25,9 24,9 17,6 11,7 4,3 0,6 11,5 

0,5 1,6 0,2 0,9 -0,1 0,6 1,1 0,8 -1,0 0,4 -0,7 0,6 0,4 

2001-2005 
-0,2 -0,2 4,6 10,2 17,4 21,3 25,2 24,8 19,8 12,2 6,0 -1,0 11,7 

2,5 1,9 1,2 -0,7 0,2 -0,7 0,4 0,8 1,2 0,9 1,0 -1,0 0,6 

2006-2010 
-3,9 -1,3 5,2 10,6 17,0 23,6 25,7 26,0 19,8 13,3 6,0 1,6 12,0 

-1,2 0,8 1,8 -0,3 -0,2 1,6 0,9 2,0 1,3 1,9 1,0 1,5 0,9 

2011-2015 
-2,4 -3,7 4,7 11,9 19,3 24,0 25,6 25,7 20,0 11,8 6,0 0,7 12,0 

0,3 -1,6 1,3 1,0 2,0 2,0 0,7 1,6 1,4 0,5 1,0 0,6 0,9 

Примечание: в числителе указана средняя температура воздуха за соответствующее пятилетие, в 

знаменателе – отклонение температуры от средней величины за весь рассматриваемый период. 

 

Как и в случае графического представления, довольно хорошо заметно, что до 1980-1990 гг. 

средние годовые температуры воздуха были ниже нормы. В указанное пятилетие оно было 

наиболее близко к норме, а далее начался ее рост, который достиг максимума в последнее 

рассматриваемое десятилетие. Однако вклад разных сезонов и отдельных месяцев в изменение 

средней годовой температуры воздуха был различен. 

Ниже нормы на 0,4 средняя температура воздуха была в 1961-1965, 1971-1975 и 1981-1985 

гг. Однако вклад различных месяцев в формирование общего температурного фона отличается. 

Так, в начале 1960-х годов температура января была ниже на 1,2, в начале 1970-х годов она 

была ниже уже на 3,3, тогда как в начале 1980-х годов была выше на 1,7. В эти годы 

июльские температуры были ниже нормы, но в гораздо меньшей степени. В целом повышение 

температуры воздуха в отдельные месяцы компенсируется ее понижением в другие, но этот 

процесс не имел ярко выраженных сезонных закономерностей. 

Наиболее низкие температуры воздуха отмечались в 1976-1980 гг., когда они были ниже 

нормы на 0,7. С апреля по октябрь температуры воздуха были ниже нормы – от 0,2 в апреле до 

2,5 в октябре. Наибольшее понижение температуры воздуха приходилось на январь (2,7). В 

остальные месяцы года в этот период температуры или соответствовали норме, или были 

незначительно выше ее (на 0,1-0,4). 

1991-1995 гг. были также довольно холодными. Температура воздуха была ниже нормы на 

0,6, что связано с ее устойчивым снижением в летний период – с мая по август. В ноябре и 

декабре температура воздуха опускалась на 2,0 и 2,3 соответственно, т. е. на эти месяцы 

приходится наибольшее похолодание. Лишь в январе и сентябре температура была выше 

нормы. 

Близкими к норме были 1966-1970 и 1986-1990 гг., когда температура была ниже нормы 

лишь на 0,2. В это время отмечается чередование незначительного повышения и понижения 

температуры воздуха длительностью 2-3 месяца. 

Начиная с 1996-2000 гг. наблюдается стабильный рост температуры воздуха, однако в этот 

период он составил лишь 0,4. Наиболее существенный и стабильный вклад в потепление внес 

холодный период: с декабря по апрель температура была выше нормы на 0,2-1,6. Также 

существенно выше нормы температура воздуха была в июле (на 1,1). 

В последнее десятилетие температура воздуха была выше на 0,9, но, как и ранее, вклад 

разных месяцев и сезонов различался. 

По нашим данным, в 2006-2010 гг. в холодное время года температура воздуха была ниже 

нормы лишь в январе (на 1,2), тогда как декабрь и февраль были заметно теплее. Март также 



был теплее на 1,2, тогда как апрель и май характеризовались незначительным понижением 

температуры (на 0,2-0,3). Повышение температуры воздуха отмечалось во все остальные 

месяцы года. Наименее существенным оно было в июле (0,9), а максимальный рост был 

характерен для августа (2,0) и октября (1,9). То есть середина (разгар и вторая половина лета) 

года была существенно теплее нормы [3]. 

В 2011-2015 гг. температура также была выше нормы на 0,9, но при этом лишь в феврале 

температура воздуха была ниже нормы (на 1,6). Обращает внимание на себя и тот факт, что 

температура февраля в этот временнóй промежуток была ниже, чем температура января, что 

характерно для морских (приокеанических) климатов. Данный факт объясняется тем, что в 

феврале 2011 и 2012 гг. были мощные затоки холодного воздуха, понижавшие температуру до -

9. Такое явление характерно для климата изучаемого района (см., например, 1966-1970 и 1986-

1990 гг.). Во все остальные месяцы прирост температуры составлял от 0,3-0,5 (в январе и 

октябре) до 2,0 (в мае и июне). В последнем случае заметно, что в бóльшей степени 

температура возросла в начале и по окончании лета, тогда как в июле ее рост был выражен не 

столь существенно. 

Изменение величины годового количества осадков в пределах полупустынных ландшафтов 

Северо-Западного Прикаспия по данным метеостанции «Рощино» показано в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Изменение месячных и годовых осадков по метеостанции «Рощино»  

за 1960-2015 гг. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Min 3 6 3 4 7 2 2 1 0 1 2 4 220 

Max 55 54 58 125 121 224 117 196 109 85 86 79 609 

Среднее 23 21 21 30 40 54 42 35 26 27 30 30 379 

Ст. откл. 12 12 13 20 24 40 29 32 19 21 19 16 79 

 

Среднее годовое количество осадков за этот период составляет 379 мм. В холодное время 

года (январь и февраль) выпадает минимальное среднее количество осадков. В эти месяцы 

температуры воздуха отрицательные, выпадает 23 и 21 мм осадков соответственно. В июне 

выпадает максимальное среднее количество осадков – 54 мм. После этого их количество 

сокращается. В теплое время года наиболее высока месячная и сезонная изменчивость осадков, 

которая падает с уменьшением температуры воздуха. 

Количество осадков увеличилось на 44 мм (13 %) по сравнению с предыдущим периодом 

(см. табл. 2). В июне и в августе отмечается наибольший рост количества осадков – на10 мм 

(или 23 %) и 5 мм (17 %), соответственно. Уменьшение количества осадков наблюдалось в 

июле (на 2 мм) и сентябре (на 1 мм), что больше соответствует ошибке измерений. Выросли 

осадки в зимние месяцы: с 23 до 30 мм (30 %) в декабре; с 16 до 23 мм (42 %) в январе, и с 16 

до 21 мм в феврале (21 %). То есть повышение общей тенденции изменения температуры 

воздуха сочетается с такой же общей тенденцией роста количества выпадающих атмосферных 

осадков. 

Изменение среднего годового количества осадков за 1960-2015 гг. по метеостанции 

«Рощино» показано на рис. 3. 

 



 
Рис. 3. Динамика годового количества осадков по метеостанции «Рощино»  

за 1960-2015 гг. 

 

Среднегодовое количество осадков по данным метеостанции «Рощино» составляет 379 мм. 

В 1988 г. выпало максимальное количество осадков – 609 мм. В 1967 и 1992 гг. осадков было 

более 500 мм. В 1986 г. было зафиксировано минимальное количество осадков – 220 мм. В 1994 

г. отмечалось менее 250 мм осадков. В начале рассматриваемого периода чаще выпадало 

осадков в пределах 250-300 мм. Линейный тренд иллюстрирует стабильный характер 

выпадения осадков. Что касается аппроксимации посредством полиноминального тренда, то 

отмечается слабо выраженная цикличность в выпадении осадков в течение года. Количество 

осадков несколько ниже нормы отмечалось примерно до начала 1980-х годов, после чего их 

количество также незначительно увеличилось примерно до 2000 г. В настоящее время 

отмечается тенденция сокращения осадков, хотя проявляется существенная межгодовая 

изменчивость. 

Динамика месячного и годового количества осадков по пентадам показана в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Динамика месячного и годового количества осадков по метеостанции «Рощино»  

за 1960-2015 гг. по пентадам 

Пентады 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

1961-1965 
18 18 20 17 48 56 52 29 20 18 35 24 353 

-5 -3 -2 -14 8 1 10 -6 -7 -9 5 -5 -26 

1966-1970 
27 21 12 21 32 52 31 84 28 13 12 35 367 

4 0 -10 -9 -8 -2 -11 49 1 -14 -17 5 -12 

1971-1975 
17 22 26 29 38 44 42 22 28 23 33 29 353 

-6 1 4 -1 -2 -10 0 -13 1 -3 3 0 -26 

1976-1980 
16 21 20 50 36 60 42 24 26 40 24 32 392 

-7 0 -1 19 -4 5 1 -12 -1 13 -5 2 13 

1981-1985 
22 16 25 32 56 43 71 55 22 27 31 21 422 

-1 -5 3 2 16 -11 30 20 -4 0 2 -9 43 

1986-1990 
20 17 20 22 31 81 48 37 20 20 39 29 385 

-2 -4 -2 -8 -9 27 6 2 -7 -6 9 -1 5 

1991-1995 
20 19 21 35 44 45 46 27 31 29 38 30 384 

-3 -2 0 5 4 -10 4 -8 5 2 8 0 5 

1996-2000 
21 16 18 37 29 69 21 38 26 24 18 25 343 

-9 -5 -3 7 -11 15 -21 3 0 -2 -11 -5 -36 

2001-2005 
25 26 23 42 32 52 35 21 18 49 30 39 392 

-10 5 1 11 -7 -2 -7 -14 -8 23 0 9 13 

2006-2010 32 18 27 27 56 37 35 25 41 30 38 29 396 
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-10 -3 6 -3 16 -18 -7 -10 15 4 8 -1 17 

2011-2015 
26 29 25 25 39 48 37 19 31 23 26 36 363 

-10 8 4 -6 0 -6 -5 -16 5 -4 -4 6 -16 

 

Годовое количество осадков, близкое к норме (379 мм), отмечалось в 1986-1990 гг. Близкие 

к норме или несколько низкие показатели количества осадков наблюдались с декабря по март. 

Их незначительный рост отмечался в апреле и мае, тогда как в июне и августе они сократились 

на 10 и 8 мм соответственно. В остальные месяцы количество осадков незначительно выросло. 

То есть в бóльшей степени была выражена тенденция изменения температуры на протяжении 

отдельных месяцев, чем периодов или сезонов года. 

Аналогичная ситуация отмечалась и в 1990-1995 гг., когда количество годовых осадков, как 

и ранее, составило 384 мм: в холодное время года их было несколько меньше нормы, а с апреля 

по июнь наблюдалось чередование увеличения и уменьшения их количества. 

В 1961-1965 гг. количество осадков уменьшилось на 26 мм. С декабря по апрель 

наблюдалось их сокращение, особенно в апреле (14 мм). В начале лета их количество 

увеличилось (до 11 мм в июле), а во вторую половину лета, и, особенно в октябре – 

уменьшилось (9 мм или 50 %). 

В 1971-1975 гг. количество осадков также сократилось на 26 мм, причем максимально в 

июне и августе – на 10 и 13 мм соответственно. В остальное время в бóльшей степени было 

выражено изменение осадков от одного месяца к другому, чем устойчивое их изменение в 

течение сезонов года. 

В наибольшей степени годовое количество осадков сокращалось в 1996-2000 гг. – на 36 мм 

(на 9 %). Это вызвано сокращением осадков в холодное полугодие (октябрь – март). Так, в 

ноябре осадков выпало на 11 мм меньше нормы, в январе на 9 мм (на 40 % и более). В начале 

лета отмечались разные тенденции: в мае количество осадков сократилось почти на треть от 

нормы (11 мм), в июне возросло на 15 мм, а в июле вновь существенно сократилось (на 21 мм, 

или 50 %) [3]. То есть общее количество осадков устойчиво сократилось осенью, зимой и в 

начале весны, а в период активной вегетации отмечалось чередование влажных и сухих 

периодов. 

Максимальное количество осадков отмечалось в 1981-1985 гг. – 422 мм или на 11 % выше 

нормы. В месяцы теплого полугодия (май, июль, август) количество осадков увеличилось (на 

16, 30 и 20 мм соответственно). Количество осадков было несколько ниже нормы в зимние 

месяцы. То есть увеличение осадков в максимальной степени было связано с периодом 

активной вегетации. 

В остальные периоды, когда количество осадков было до 3-4 % выше нормы, в наибольшей 

степени было заметно их изменение на протяжении отдельных месяцев, чем сезонов года. 

Наибольший интерес представляет изменение осадков за последние 10 лет, так как в эти 

годы отмечается максимальное увеличение температуры воздуха. При этом повышение 

температуры сопровождалось разнонаправленным изменением количества атмосферных 

осадков.  

В 2006-2010 гг. осадков выпало выше нормы на 17 мм (4 %). В мае их количество было 56 

мм вместо 30 мм в среднем, т. е на 53 % выше нормы. В разгар лета (июнь – август) количество 

осадков существенно сократилось. В конце лета, в сентябре, вновь отмечается рост осадков, 

который продолжается и осенью. На 10 мм меньше нормы выпало осадков в январе, в другие 

зимние месяцы колебания от нормы составляли 1-3 мм. То есть в теплое полугодие осадков 

стало меньше, тогда как в холодное полугодие количество осадков выросло.  

В 2011-2015 гг. осадков выпало на 16 мм меньше нормы, причем их сокращение 

наблюдалось в отдельные месяцы, а не по сезонам года. Больше нормы осадков выпало в 

декабре и феврале (на 6 мм и 8 мм соответственно), в январе, наоборот, меньше (на 10 мм, или 

на 44 %). Количество весенних осадков также отклонялось от нормы. Рост осадков наблюдался 

в марте (на 4 мм), а в апреле, наоборот, наблюдалось уменьшение (на 6 мм). В разгар лета, в 

августе, отмечалось достаточно значительное уменьшение осадков – на 16 мм, или на 45 %. 



Близкое к норме количество месячных осадков было в начале и конце лета. В октябре и ноябре 

выпало по 4 мм меньше осадков. 

Изменения коэффициента увлажнения (Ку) за 1960-2015 гг. по данным метеостанции 

«Рощино» показаны на рис. 4. Средний показатель коэффициента увлажнения равен 0,36. 

Минимальный показатель равен 0,20 и приходится на 1986 г. (в 1994 г. также был низким – 

0,21). Максимальное значение равно 0,57 и наблюдалось в 1988 и 1992 гг. По сравнению с 

предыдущим периодом Ку вырос на 0,03. Линейный тренд иллюстрирует, что условия 

увлажнения незначительно ухудшаются, однако этот процесс, как иллюстрирует 

полиноминальный тренд, протекает со слабой циклической составляющей. 

 

 
Рис. 4. Изменения величины коэффициента увлажнения за 1960-2015 гг.  

по данным метеостанции «Рощино» 

 

Как видно из представленных данных, отмечаются, во-первых, относительно резкие 

погодичные изменения увлажнения (например, 1986-1988, 1992-1994 гг.), и, во-вторых, 

относительно устойчивые (3-5 года подряд) однонаправленные тренды. Наблюдается 

чередование периодов ухудшения и улучшения увлажнения. Например, с 1973 по 1976 гг. 

коэффициент увлажнения сокращался с 0,45 до 0,26, а с 1999 по 2003 гг. отмечался его рост с 

0,25 до 0,38 соответственно. В последние рассматриваемые годы отмечается постепенное 

ухудшение условий увлажнения. 

Биоклиматические условия, рассчитанные по данным за 1960-2015 гг. в виде 

климатограммы Вальтера иллюстрирует рис. 5. Она представляет собой совмещенный ход 

температур и осадков и составляется с использованием шкал среднемесячной температуры и 

количества осадков в соотношении 1:2 [1]. Такое соотношение температур и осадков позволяет 

выделять сухой период, который является лимитирующим фактором для развития 

растительности. Как видно из представленных данных, сухой период в окрестностях 

метеостанции «Рощино» начинается во второй половине июня и заканчивается в третьей декаде 

сентября (рис. 5). 
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Рис. 5. Климатограмма Вальтера по данным метеостанции «Рощино» за 1960-2015 гг. 

 

Заключение 

Современные климатические условия (1960-2015 гг.) на территории можжевелового 

урочища «Буруны» и в его окрестностях характеризуются повышением средней годовой 

температуры воздуха и количества выпадающих атмосферных осадков по сравнению с 

предыдущим периодом (1931-1960 гг.). Так, рост температуры воздуха составил 1,0С, при 

этом наибольший вклад в ее повышение внес период с ноября по апрель, когда температура 

увеличилась более, чем на 1С. С апреля по ноябрь, и особенно во вторую половину лета, 

температура возросла в меньшей степени. Наиболее отчетливо повышение температуры 

выражено в XXI в. Что касается годового количества атмосферных осадков, то они выросли за 

этот период на 44 мм, при этом их стало стабильно больше во все месяцы с декабря по июнь, 

тогда как в разгар лета они несколько сократились. В отличие от температуры воздуха, осадки в 

XXI в. имели тенденцию как роста, так и сокращения. В результате величина коэффициента 

увлажнения практически не изменилась, что связано, в том числе с чередованием периодов 

ухудшения и улучшения увлажнения. 
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