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ПРИРОДНАЯ СРЕДА

УДК 551.4
ББК 26.237

Г.П. Скрыльник

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КЛИМАТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БИКИН»
Рассматриваемая территория занимает верхние и средние части бассейна р. Бикин 
(одного из основных правобережных притоков р. Уссури), расположена на севере При-
морского края (46°15′–46°45′ с.ш.; 135°15′–135°45′ в.д.) в пределах западного макросклона 
средневысотной горной системы Сихотэ-Алинь (физико-географической провинции, по 
В.В. Никольской и др. [13]) и относится к Восточно-Азиатской области смешанных ле-
сов (по Б.П. Колесникову [8]). Особенности климата характеризуются по материалам 
регулярных наблюдений на 2 репрезентативных метеостанциях: Улунга (п. Охотничий; 
абс. высота 763 м) и Ганцанза (п. Родниковая; абс. высота 246 м). Согласно принятым 
сеткам климатического районирования, она находится: 1) в умеренном климатическом 
поясе на восточной окраине Евразии (южной подобласти муссонной лесной области – по 
Б.П. Алисову [1]); 2) в Тихоокеанской области умеренной зоны (Амуро-Уссурийском райо-
не – по Г.Н. Витвицкому [4]). Особенности воздействия главных климатообразующих 
факторов и процессов – радиационных и циркуляционных, определили формирование 
здесь собственно континентального климата с чертами муссонности. Так, зимний ме-
теорежим находится под влиянием азиатского антициклона, на общем фоне относи-
тельно «сухих» западных континентальных ветров и характеризуется холодной зимой, 
а летний – характерной циклонической деятельности, с преобладанием ветров южных 
румбов и частым поступлением сюда влажных воздушных масс, и формированием об-
становок повышенной облачности [4]. Значительная дифференциация и трансформа-
ция климата по отдельным местоположениям создается влиянием рельефа (различием 
экспозиций, перепадов высот, баръерной роли хребтов) и растительности (залесенно сти, 
типа, сомкнутости и др.).
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Среди национальных природных пар-
ков на территории Приморья особо выде-
ляется Бикинский парк – по яркому био-
разнообразию и ненарушенности природ-
ных ландшафтов [7, с. 592; 2, с. 11–12]. Он 
расположен на севере Приморского края 
(46°15′–46°45′ с. ш.; 135°15′–135°45′ в.д.) в 
пределах западного макросклона средне-
высотной горной системы Сихотэ-Алинь 
(физико-географической провинции – по 
В.В. Никольской и др. [13, с. 301–344]) и 
относится к Восточно-Азиатской области 
смешанных лесов – по Б.П. Колесникову 
[8, с. 206–250 ].

Национальный парк «Бикин» – осо-
бо охраняемая природная территория 

(ООПТ), образованная постановлением 
Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1187. 
Общая площадь составляет 1 160 469 га. 
Территория среднего и верхнего Бикина 
в 2010 г. была внесена в предварительный 
Список объектов Всемирного Природного 
Наследия ЮНЕСКО [5].

Парк расположен вблизи села Красный 
Яр – места компактного проживания ко-
ренного малочисленного народа удэгей-
цев, занимающихся в основном охотой и 
рыболовством. На его территории обита-
ет около 10% всей численности амурского 
тигра; список птиц включает 194 вида (в 
том числе не менее 9 занесенных в Крас-
ную книгу России – черный аист, чешуйча-
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тый крохаль, рыбный филин и др.); заре-
гистрировано 10 видов рептилий, 7 видов 
амфибий и 26 видов рыб [7, с. 592].

В национальном парке «Бикин» внед-
ряется в практику рационального приро-
допользования новое видение заповедной 
территории, «в нём предпринимаются 
попытки совмещения несовместимых ве-
щей – охоты и охраны» [6, с. 3].

Цель исследования – охарактеризовать 
своеобразие климата парка; выявить, в част-
ности, вклад в структуру его климата конти-
нентальности и океаничности; определить 
черты привлекательности климата для рос-
сийского и международного туризма.

Материал и методы исследования – 
результаты натурных наблюдений и фон-
довые материалы. Методы – сравнитель-
но-географический, информационный, 
климограмм.

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Фоновые природно-климатические ха-
рактеристики. Согласно принятым сеткам 
климатического районирования, террито-
рия парка находится: 1) в умеренном кли-
матическом поясе на восточной окраине 
Евразии (южной подобласти муссонной 
лесной области – по Б.П. Алисову [1, с. 128]); 
2) в Тихоокеанской области умеренной 
зоны (Амуро-Уссурийском районе – по Г.Н. 
Витвицкому [4, с. 70–96]. Особенности воз-
действия главных климатообразующих 
факторов и процессов – радиационных 
и циркуляционных, определили здесь 
формирование собственно континенталь-
ного климата с чертами муссонности [4, 
с. 70–96]. Значительная дифференциация 
и трансформация климата по отдельным 
местоположениям создается влиянием ре-
льефа (различием экспозиций, перепадов 
высот, баръерной роли хребтов) и расти-
тельности (залесенности, типам, сомкну-
тости и др.) [2, с. 11–12].

«Глобальная служба атмосферы» (ГСА) – 
Global Atmosphere Watch Programme 
(https://public.wmo.int/.../programmes/global-
atmosphere-wa...), пришла к убеждению, 
что начался очередной цикл похолодания 
на Земле. Этого утверждения, что сей-
час идет похолодание, относительно юга 
Дальнего Востока, придерживается и ав-
тор настоящей статьи.

Общая тенденция развития ландшаф-
тов Дальнего Востока в ближайшем бу-
дущем (меллоцене) находится в прямой 
связи с наметившимся похолоданием и на-
правленно усиливающимся возрастанием 
континентальности климата и регрессией 
моря [4, с. 70–96]. Направленное усиление 

континентальности климата, по нашим 
данным, предопределяет на ближайшее 
будущее возрастание роли катастроф (в 
частности, из-за относительного разрежи-
вания растительности – т.е. естественных 
природно-климатических перестроек на 
высоких уровнях организации геосистем, 
а также в связи с масштабными антропо-
генными воздействиями, выходящими за 
локальные и региональные уровни) в раз-
витии общих и компонентных геосистем.

Так, уже сейчас на восточной окраи-
не Евроазиатского материка в ходе ланд-
шафтогенеза усиливается влияние зимней 
континентальности. Здесь, на территории 
Охотоморского мегаберега – арене повсе-
местно ранее господствовавшего влияния 
океаничности, зарождаются новые и воз-
рождаются древние курумы (как продукт 
континентального рельефообразующего 
влияния и, следовательно, яркий диагнос-
тический показатель континентальнос-
ти климата), где еще недавно они присут-
ствовали только в реликтовых формах. 
Одновременно с этим возрастает число и 
интенсивность аномальных процессов в 
береговой зоне – возрастает повторяемость 
штормов и штормовых нагонов, а также 
размыв морских побережий и подводного 
берегового склона и т.п. [9, с. 265]; расши-
ряется ареал черной березы (индикатора 
континентальности) к востоку – с Приаму-
рья до главного водораздела хребта Сихо-
тэ-Алинь [10, с. 231] и, вероятно, далее – на 
восточный его мегасклон. В результате 
полоса активного взаимоналожения и вза-
имопроникновения континентальности 
и океаничности в настоящее время, под-
черкиваемая пестрым чередованием «чуж-
дых» по происхождению форм, процессов 
и образований (в гольцовой зоне средне-
горий: курумообразования и мерзлотной 
сортировки грунтов – нивационных форм; 
по долинам горных рек: наледей – дефля-
ции с эоловым перемещением снега; и дру-
гих), смещается к востоку, к береговой пог-
раничной зоне.

Региональные и локальные особенности 
климата парка «Бикин» выявляются в зна-
чительной мере на основании материалов 
регулярных наблюдений по 2 репрезента-
тивным метеостанциям: Улунга (п. Охот-
ничий; абс. высота 763 м) и Ганцанза 
(п. Родниковая; абс. высота 246 м), распо-
ложенных, соответственно, в верхней (вос-
точной) и средней (западной) части доли-
ны р. Бикин.

Минимальная продолжительность сол-
нечного сияния отмечается в начале зимы 
(около 140 часов), а наибольшая – в первой 
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137половине лета (207–210 часов в июне–июле). 
На этом фоне годовая суммарная солнеч-
ная радиация чаще колеблется в преде-
лах 100–110 ккал/см2; максимум в июне – в 
среднем, до 15 ккал/см2. Около 40% этой 
суммы приходится на долю годового ради-
ационного баланса (40–45 ккал/ см2), при 
максимальной его интенсивности в июне – 
до 0,61 ккал/см2·мин. [14, с. 192].

Годовой ход облачности непосредствен-
но связан с сезонной сменой атмосфер-
ной циркуляции. Преобладающие зимой 
холодные и сухие воздушные массы, за-
рождающиеся в области азиатского анти-
циклона на северо-западе, обусловливают 
ясную погоду с подавляющим господст-
вом облаков верхнего и среднего ярусов, 
при почти отсутствии нижнего яруса [12, 
с. 416]. Летом происходит смена направле-
ния движения воздушных масс на проти-
воположное – с юго-востока на северо-за-
пад (из области развития тихоокеанского 
субтропического антициклона в сторону 
азиатской депрессии) и одновременно с 
повышением влагосодержания, вызывая 
в это время максимальные значения пов-
торяемости различного состояния неба и 
облачности.

Влажность воздуха (один из важных 
элементов режима увлажнения террито-
рии – значимого, в частности, для уровня 
комфортности климата) в течение года и по 
сезонам испытывает заметные колебания 
[15, с. 240]. Анализ этих данных показыва-
ет, что в течение большей части года, за ис-
ключением зимнего сезона, для восточных 
районов, по сравнению с западными, харак-
терны меньшие значения среднемесячной 
относительной влажности воздуха. Дни с 
относительной влажностью менее 30% зи-
мой и летом чаще отмечаются в восточных 
районах, а в переходные сезоны – чаще в 
западных; дни – с равной и большей 80%, 
по большей встречаемости также отмеча-
ются в восточных районах, с резкими их 
максимумами в декабре и январе. Колеба-
ния относительной влажности в отдельные 
годы могут быть большими, особенно в ве-
сенний и осенний периоды (в мае и октябре 
в редкие годы наблюдаются отдельные дни 
с влажностью ниже 10%, а в другие годы, 
наоборот, выше 90%) [15, с. 240].

Температурные режимы природных обста-
новок на рассматриваемой территории ха-
рактеризуются значительными пространс-
твенными и высотно-поясными контраста-

Таблица 1
Средние месячная, экстремальные и годовая температуры воздуха [16]

Характери-
стики

Месяцы
Год

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII
м/ст. Улунга (п. Охотничий)

Макс. ср. -18.4 -13.2 -4.8 5.3 13.2 18.8 22.1 21.6 15.1 7.1 -5.9 -15.7 3.8
Откл. от ср. 4.2 4.8 5.3 5.7 6.5 6.6 5.8 5.4 5.2 5.3 4.6 4.0 5.3
Средняя -22.6 -18.0 -10.1 -0.4 6.7 12.2 16.3 16.2 9.9 1.8 -10.5 -19.7 -1.5
Откл. от ср. 2.9 3.1 4.1 4.2 4.8 4.5 3.9 3.9 3.7 3.9 2.9 3.5 3.9
Мин. ср. -25.5 -21.7 -14.2 -4.6 1.9 7.7 12.4 12.3 6.2 -2.1 -13.4 -23.2 -5.4

м/ст. Ганцанза (п. Родниковая)
Макс. ср. -15.3 -9.6 -1.2 8.9 17.1 22.8 26.2 25.1 18.4 10.3 -3.0 -13.0 7.2
Откл. от ср. 7.9 8.7 7.9 7.4 8.4 7.7 7.2 6.8 7.0 7.8 6.9 7.0
Средняя -23.2 -18.3 -9.1 1.5 8.7 15.1 19.0 18.3 11.4 2.5 -9.9 -20.0 -0.3
Откл. от ср. 6.4 7.9 7.9 6.3 7.1 6.8 5.5 5.2 5.0 5.8 5.9 6.7 6.4
Мин. ср. -29.6 -26.2 -17.0 -4.8 1.6 8.3 13.5 13.1 6.4 -3.3 -15.8 -26.7 -6.7

Таблица 2
Средние суточные температуры воздуха выше и ниже определенных пределов [16]

Станция
Температура

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

м/ст. Улунга
(п. Охотничий)

6.II 26.II 17.III 31.III 16.IV 7.V 2.VI 3.VII
16.XII 26.XI 13.XI 3.XI 22.X 5.X 14.IX 25.VIII

312 272 240 216 188 150 103 52

м/ст. Ганцанза
(п. Родниковая)

8.II 27.II 13.III 26.III 10.IV 27.IV 23.V 14.VI
15.XII 26.XI 15.XI 4.XI 24.X 7.Х 20.IX 2.IX

309 271 246 222 196 162 119 79
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ми [16, с.220]. Последние (например, между 
п. Охотничий и п. Родниковая) прослежи-
ваются при сравнении, соответственно, ос-
новных показателей температуры воздуха: 
средние годовые составляют -1,5 и -0,3°С; 
средние месячные в январе -22,6 и -23,2°С, 
а в июле 16,3 и 19,0°С; средние минимумы в 
январе -25,5 и -29,6°С, а в июле 12,4 и 13,5°С; 
средние максимумы в январе -18,4 и -15,3°С, 
а в июле 22,1 и 26,2°С. При этом, соответс-
твенно, абсолютные минимумы -42 и -49°С 
(их средние за год -33,9 и -40,3°С); абсолют-
ные максимумы 34 и 36°С (их средние за 
год – 30,3 и 32,9°С). Общее представление о 
температурных изменениях в течение года 
дает табл. 1. При этом обычная закономер-
ность (чем выше, тем холоднее) для отно-
сительно сниженного района п. Роднико-
вая с декабря по февраль нарушается, что 
в условиях господства антициклонального 
режима и эффективного радиационного 
выхолаживания (пространственно-диффе-
ренцированного) подстилающей поверх-
ности объясняется резко выраженным кот-
ловинным эффектом (прежде всего, стоком 
и застаиванием здесь холодного воздуха).

Даты наступления средних суточных 
температур воздуха выше и ниже опреде-
ленных пределов и число дней с темпера-
турой, превышающей эти пределы, при-
ведены ниже (табл. 2). Они явились базой 
выделения климатических сезонов.

Первые заморозки над территорией от-
мечаются в третьей декаде сентября, а пос-
ледние – в третьей декаде мая; продолжи-
тельность безморозного периода составля-
ет, в среднем, 117–126 дней. Первые замо-
розки на поверхности почвы «сдвигаются» 
на середину сентября, а последние – на на-
чало июня; продолжительность безмороз-
ного периода значительно меньше – всего 
104 дня. Такие различия обусловливаются 
большей инерционностью из-за повышен-
ной теплоемкости почво-грунтов.

Контрасты температур на поверхности 
почвы в разновысотных районах, по срав-
нению с таковыми воздуха, еще более рез-
кие и шире «растянуты» во времени [16, 
с. 220]. Так, например, средние температу-
ры почвы в относительно «низком» районе 
п. Родниковая в течение периода уже с ок-
тября и по апрель значительно ниже, чем 
в намного «приподнятом» районе п. Охот-
ничий (1,5°С и 0,2°С против 2,7°С и - 0,1°С). 
Это справедливо и в отношении абсолют-
ных величин. Летние температуры (июль-
август) приповерхностных (5–10 см) поч-
венных горизонтов превышают 20°С .

Потенциальное летнее протаивание поч-
во-грунтов по глубине значительно превы-

шает зимнее промерзание [16, с. 220]. Глу-
бины последнего в среднем составляют 
100–110 см (при минимальной 40–50 см и 
максимальной 150–160 см). В отдельные 
холодные годы промерзшие за зиму толщи 
следующим летом могут и не протаивать 
полностью, сохраняясь в виде остаточных 
мерзлых прослоев, так называемых пере-
летков. Их сохранность в течение 3–5 лет 
свидетельствует о направленном промер-
зании территории и возникновении ост-
ровков несливающейся с горизонтом се-
зонного промерзания маломощной (1–2 м) 
и высокотемпературной (-0,0...-0,1°С) веч-
ной мерзлоты. Такие явления типичны 
для глубоко врезанных верховий и нижних 
частей теневых склонов долин ручьев и ма-
лых рек (особенно в восточных районах).

Атмосферные осадки [15, с. 240]. Режим 
увлажнения рассматриваемой территории 
характеризуется резко выраженной сезон-
ностью (значительное количество осадков 
летом, в теплый и влажный период – про-
тив минимума осадков в ходе холодной и 
более сухой зимы). Характер распределе-
ния атмосферных осадков определяется 
муссонной циркуляцией (четкой сменой 
господствующих влагонесущих океаничес-
ких и относительно сухих континенталь-
ных потоков) и сложными орографичес-
кими условиями (своеобразием сочетания 
речных долин и горных сооружений, кон-
тролирующим «проходы» воздушных масс; 
явной экспозиционной баръерностью гор-
ных хребтов – «перехватом» наветренны-
ми склонами влагонесущих потоков, пре-
имущественно, западных направлений; а 
также экспозициями склонов на каждом 
конкретном участке и гипсометрически-
ми контрастами). Среднегодовая сумма 
осадков резко колеблется по территории: 
от 800–850 мм на востоке до 850–900 мм 
на западе (с апреля по сентябрь, соответст-
венно, от 630–670 мм до 710–750 мм; с ок-
тября по март – от 170–180 мм до 140–150 
мм), см. табл. 3. На привершинных горных 
участках общая сумма годовых атмосфер-
ных осадков составляет более 1000 мм (в 
отдельные годы до 1500 мм), при среднем 
вертикальном градиенте 20 мм (до 50 мм) 
на каждые 100 м подъема.

Западные районы, по сравнению с вос-
точными, отличаются и большими пока-
зателями максимальной интенсивности 
осадков. При этом наиболее интенсив-
ные дожди здесь отмечались в самом кон-
це 50- х – начале 60-х годов XX столетия. 
Число дней с осадками различной величи-
ны сильно колеблется в течение года – от 
месяца к месяцу (осадки ≥0,1 мм с мая 
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по июнь – соответственно, 15,4–15,6 дня; 
осадки ≥30.0 мм с июля по сентябрь – со-
ответственно, 0,6–0,8 дня). На всей рас-
сматриваемой территории жидкие осадки 
составляют более 72–73% годового коли-
чества, твердые – свыше 22–21% и смешан-
ные – около 6–7%.

Наводнения. Приморье не обошли ка-
тастрофические последствия изменения 
климата в последние годы. Эти катастро-
фические явления отмечались только на 
юге Приморья, но не затронули бассейн 
р. Бикин, где находится рассматриваемый 
парк. В бассейне р. Бикин фиксировались 
подъемы воды (продолжительность подъ-
ёма паводка в среднем составляет 8, спа-
да – 12, а всего паводка – 20 дней) и навод-
нения, но они носили обычный характер и 
не выходили за пределы среднемноголет-
них норм.

Снежный покров оказывает мощное 
контролирующее влияние на тепловой и 
водный баланс деятельных поверхностей, 
растительности и почво-грунтов: предох-
раняет почву от раннего промерзания и 
последующего выхолаживания зимой, 
снижает амплитуды температур, способс-
твует сохранению влаги в почве, улучшает 
условия перезимовки растений и т.д. [15, 
с. 240]. Даты образования и разрушения ус-
тойчивого снежного покрова очень близки 
к датам начала замерзания и оттаивания 
почвы. Средние высоты снежного покрова 
в восточных районах колеблются от 30 см 
(на безлесных участках) до 40 см (в лесу), а 
в западных – соответственно, от 35 до 45 
см. Максимальные величины на всей тер-
ритории могут достигать 55–70 см. Одно-
временно с увеличением высоты снежного 
покрова возрастает и его плотность: от 0,14 
г/см3 (в начале зимы) до 0,28 г/см3 (к нача-
лу апреля). Максимальные запасы воды в 
снежном покрове (по снегосъемкам на пос-
ледний день декады) в восточных районах 
колеблются от 60 до 70 мм, а в западных от 
75 до 85 мм (при средних из наибольших 
величин за зиму, соответственно, 70–78 мм 
и 90–95 мм)

Ветровой режим, формирующийся в це-
лом под влиянием двух барических цент-
ров – Азиатского и Тихоокеанского анти-

циклонов, характеризуется наличием двух 
фоновых противоположных (северного и 
северо-западного – южного и юго-восточ-
ного) направлений ветра в зимний и лет-
ний периоды. В восточных районах конт-
растно выделяются зимние и летние меся-
цы (в среднем, 6,4 и 3,6 м/сек), а в запад-
ных районах – сравнимые по своим харак-
теристикам зимние и летне-осенние (1,6 
и 1,3 м/сек). Таким образом, по ветровой 
напряженности восточные районы сущес-
твенно превышают западные [17, с. 192]. 
При этом, восточные районы резко отли-
чаются от западных и меньшим количест-
вом штилей (13 против 57). В преобладаю-
щей суточной приуроченности штилей по 
указанным районам отмечаются следую-
щие различия – на востоке «ночь – утро», а 
на западе «вечер – ночь – утро». Восточные 
районы, по сравнению с западными, резко 
отличаются также и по количеству дней с 
сильным ветром (≥15 м/сек). В первых из 
них таких дней обычно больше в 5–7 раз. 
Особенно контрастны в этом отношении 
зимние месяцы (декабрь–январь) – 5,0 и 3,1 
дней против 0,3 и 0,2. Здесь же возможны 
1 раз в год и наибольшие скорости ветра 
равные 25 м/сек (1 раз в 20 лет – до 32 м/сек) 
[16, с. 220].

Атмосферные явления в пределах рас-
сматриваемой территории также отлича-
ются пространственно-временным разно-
образием. К ним относятся туманы, мете-
ли, грозы и град [18, с. 240].

Туманы – на востоке территории от 15–
17 дней и до 23 за месяц; на западе – 5–10 
дней/месяц.

Метели в восточных районах, как пра-
вило, отмечаются при западных ветрах, а 
в западных районах – и при юго-западных 
и северных ветрах. Восточные районы 
характеризуются большим числом дней с 
метелью чем западные (28 против 4). На-
ибольшая повторяемость метелей бывает 
зимой: в западных районах при темпера-
турах от -10 до -15°С; в восточных – при 
более низких температурах от -20 до -25°С 
и при большей продолжительности (сред-
ней в день – 6,9 часов).

В образовании гроз громадная роль 
принадлежит орографии, которая способс-

Таблица 3
Среднее количество осадков, исправленное на недоучет осадков осадкомером (мм) [15]

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Х–III IV–IХ Год
м/ст. Улунга (п. Охотничий)

24 22 45 66 77 95 123 120 106 68 49 37 177 655 832
м/ст. Ганцанза (п. Родниковая)

21 18 39 58 83 118 146 144 123 70 39 30 147 742 889
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твует возникновению восходящих потоков 
воздуха и обострению холодных фронтов. 
Чаще всего грозы в регионе наблюдаются 
летом; заметно реже весной и осенью; край-
не редко зимой (июнь – 17; декабрь – 1). Их 
средняя продолжительность колеблется в 
широких пределах : от 0 часов в марте до 
14,5 часа в июне [18, с. 240].

Град. Обычно его выпадение связано с 
прохождением циклонов, неустойчивос-
тью воздушных масс и орографическими 
факторами, способствующими увеличе-
нию конвективной облачности. Характе-
ристики среднего и наибольшего чисел 
дней с градом следующие: а) на м/ст. Улун-
га (п. Охотничий) – 0,3 дня в мае и июне; 
0,03 дня в октябре; б) на м/ст. Ганцанза 
(п. Родниковая) – 0,8 в мае и 0,06 в апреле 
[18, с. 240].

Характер вышерассмотренных гидро-
термических контрастов территории на-
глядно прослеживается на совмещенных 
графиках, вскрывающих в общем плане 
структуру климата (рис. 1 и 2; табл. 1, 2 и 3). 
Эти контрасты, в частности, обуславлива-
ются дифференцированным влиянием ре-
льефа (а) и растительности (б) на климат. В 
первую очередь, они вызываются эффекта-
ми разноплановых и многофакторных вза-
имообусловленностей и взаимодействий: а) 
резкой разновысотности – вертикальных 
температурных градиентов; противопо-
ложной экспонированности – более теп-
лых южных и западных склонов, чем про-
тивоположных; разнородной (по глубине 
и степени изоляции) котловинности – ра-
диационного выхолаживания и продол-
жительности длительного «застаивания» 
холодного воздуха; и других; б) различия-
ми деятельной поверхности – лесных, без-
лесных и распаханных участков, когда при 
исходных равных условиях балансовые 
(радиационные, тепловые и влажностные) 
характеристики в итоге оказываются раз-
личными. Это прослеживается при сравне-
нии климатических характеристик различ-
ных местоположений в бассейне р. Бикин.

Тематический анализ совмещенных 
графиков (рис. 1 и 2) вскрывает следую-
щие пространственно-временные черты 
общности и различия гидротермических 
обстановок:

а) для всей территории характерна об-
щая плавность кривых – выпуклых годо-
вого хода среднемесячных значений тем-
пературы воздуха и выпадающих атмос-
ферных осадков (минимумы – в январе, 
максимумы – в июле), в отличие от вогну-
той кривой годового хода среднемесячных 
скоростей ветра (минимумы – на востоке в 

августе, на западе в августе-сентябре; мак-
симумы на востоке в декабре, а на западе в 
марте). Экстремальные отметки на 2 пер-
вых кривых во временном плане совпада-
ют, а третьей – для востока в общем близки 
к ним, а на западе «растянуты и сдвинуты» 
с января на март.

б) четко прослеживается полное «сов-
падение» наибольших значений среднеме-
сячных температур воздуха (16,3 и 19,0°С) 
со среднемесячными показателей наиболь-

Рис. 1. Распределение среднемесячных величин 
температуры воздуха, атмосферных осадков 

и скорости ветра в восточных районах 
(по данным м/ст Улунга – п. Охотничий).

Рис. 2. Распределение среднемесячных 
величин температуры воздуха, атмосферных 
осадков и скорости ветра в западных районах 
(по данным м/ст Ганцанза – п. Родниковая).
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141шего количества осадков (120 и 144 мм) и 
почти полное с наименьшими среднеме-
сячных скоростей ветра (3,5 и 1,2 м/сек). 
Различия состоят лишь в некотором запаз-
дывании временного наступления третье-
го экстремума (ветра – в августе) от первых 
двух (температуры воздуха и атмосферных 
осадков – в июле).

в) отклонения средних максимальных 
и минимальных температур воздуха от его 
среднемесячных температур отличаются 
во многом похожей симметричностью в 
различные сезоны (табл.1). Главные нару-
шения последней происходят за счет увели-
чения отклонений среднемаксимальных тем-
ператур (на востоке до 6,6°С в июне, при 
среднегодовых 5,3°С; на западе до 8,7°С 
в феврале, при среднегодовых 7,5°С) и 
уменьшения отклонений среднеминимальных 
температур (на востоке до 4,8°С в мае, при 
среднегодовых 3,9°С; на западе до 7,9°С в 
феврале–марте, при среднегодовых 6,4°С).

Таким образом, совмещенные графики 
наглядно показывают конкретное соот-
ношение тепла и влаги на взаимосвязан-
ном с ним ветровом фоне. Его роль в на-
шем регионе, как и на всей Земле, четко 
дифференцирована мерой взаимовлияний 
континента и океана, обусловливающих 
черты континентальности и океанично-
сти климата (соответственно, аридности и 
гумидности).

«Континентальность климата» (К) – это 
совокупность свойств климата, обуслов-
ленных воздействием поверхности суши, 
в противовес «океаничности климата» (О) – 
водной поверхности, на процессы климато-
образования [7, с. 592]. Отличительные при-
знаки К и О следующие (по нашим данным):

а) в области преобладающей К – резкие 
колебания температуры воздуха и деятель-
ной поверхности на фоне недостаточного 
и изменчивого год от года увлажнения, 
малые запасы влаги в деятельном слое и 
лимитированное ее испарение;

б) в области преобладающей О – рез-
кие колебания высоких сумм атмосфер-
ных осадков на фоне избыточного увлаж-
нения.

Вклад континентальности и океанич-
ности в формирование основных черт кли-
мата вскрывается при анализе характера 
соответствующих климограмм (рис. 3). Они 
показывают, что климат восточных райо-
нов региона характеризуется относительно 
большей континентальностью по сравне-
нию с западными. На это, в частности, ука-
зывают различные наклоны результирую-
щих от вертикали (углы 68,5° против 74°) и 
длина результирующих осей (107–134 см).

1

2

Рис. 3. Климограммы восточных и западных 
районов в бассейне р. Бикин (1 – м/ст 

Улунга – п. Охотничий; 2 – м/ст Ганцанза – 
п. Родниковая).

В целом, углы наклона к вертикали ре-
зультирующих климограмм определяют 
принадлежность конкретных территорий 
к энергетическим обстановкам преоблада-
ющей К или О:

от 0° до 20° (редко до 25–26°) – собствен-
но континентальные (К);

от 20° до 45° – океанически-континен-
тальные (О-К);

от 45° до 75° – континентально-океани-
ческие (К-О);

от 75° до 90° – собственно океаниче-
ские (О).

Формирование основных черт климата 
вскрывается также и при анализе клима-
тических сезонов (рис. 4 [16]).

Лето (с конца мая по конец сентября) – 
преимущественно теплое (средние темпе-
ратуры воздуха в июле-августе на востоке 
16,3–16,2°С, на западе – 19,0–18,3°С, с абсо-
лютными максимумами 34 и 36°С); влаж-
ное (с высокой относительной влажно стью 
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воздуха 80–85%) и дождливое (сумма ат-
мосферных осадков на востоке 340–345 
мм, на западе 530–535 мм); с небольшими 
(на востоке 3,6–3,7 м/сек, на западе 1,4–1,5 
м/сек) восточными и западными ветрами; 
с большим количеством солнечных дней 
(общей продолжительностью солнечного 
сияния большей частью 200–210 часов за 
месяц, когда дней без солнца за каждый 
месяц всего 3–4); повышенной облачности 
(в среднем общей 7 баллов, а нижней 4,0–

4,5 балла); с частыми грозами (на востоке 
2–7 за месяц, до 17; на западе 5–8, до 15) 
и туманами (на востоке в среднем 15–17 и 
до 23 за месяц, на западе 5–10). Продолжи-
тельность летнего периода изменяется от 
127 дней на востоке до 118 дней на западе 
региона.

Зима (с начала ноября по конец марта) – 
холодная (средние температуры воздуха в 
декабре-январе на востоке -19,7 и -22,6°С, 
а на западе -20,0 и -23,2°С при абсолют-

ных минимумах -42 и 49°С); влаж-
ная (с относительной влажностью 
воздуха от 84–87% на востоке до 
77–78% на западе); относительно 
малоснежная (сумма атмосферных 
осадков на востоке 175–180 мм, на 
западе 125–130 мм) и с небольшим, 
соответственно, снеговым покро-
вом (появление в середине – конце 
октября, сход в начале – конце ап-
реля, держится 174–169 дней, сред-
ние из наибольших декадных вы-
сот на открытых и лесных участках, 
в среднем, от 30–40 см на востоке 
до 35–45 см на западе); с контрас-
тным ветровым фоном (на востоке 
западные и юго-западные ветры со 
средней скоростью 6,0–6,5 м/сек, а 
на западе западные и северо-запад-
ные ветры в 1,5–2,0 м/сек; среднее 
количество дней с сильным ветром 
(≥15 м/сек) в начале зимы на вос-
токе составляет 4–5 в месяц, а на 
западе менее 1) и частыми (на вос-
токе в среднем 5–6 и до 17 в месяц, 
на западе – в среднем 1 в месяц) и 
продолжительными (в среднем 6,9 
часа в день, до 45 часов в месяц) ме-
телями; с относительно большим 
количеством солнечных дней (со 
средней продолжительностью сол-
нечного сияния 170 часов в месяц, 
от 141 часа в декабре до 208 часов в 
марте, а дней без солнца в каждый 
месяц не более 5); малооблачная (на 
востоке общая облачность от 4,0 до 
5,5 балла, а нижняя от 1,6 до 2,9 
балла; на западе – общая 4,2–5,0 и 
нижняя 1,8–3,0 балла). Продолжи-
тельность зимнего периода колеб-
лется от 148 дней на востоке до 142 
дней на западе территории.

Переходные сезоны (весна и 
осень), по сравнению с летним и 
осенним, относительно «сжаты» во 
времени (соответственно, на вос-
токе 54 и 36 дней, а на западе 64 
и 41 день). При этом осень (самый 
короткий сезон) в целом холоднее 
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Рис. 4. Климатические сезоны восточных (1) и запад-
ных (2) районов в бассейне р. Бикин. 1 – (м/ст Улунга – 

п. Охотничий) 2 – (м/ст Ганцанза – п. Родниковая)
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143весны (среднемесячные температуры воз-
духа на востоке 1,8°С против 3,1°С; на за-
паде – 2,5°С против 5,1°С).

Все сезоны в том или ином сочетании 
обладают и континентальными (прежде 
всего, в виде многогранного спектра амп-
литуд температур воздуха и почвы, глубо-
кого сезонного промерзания-протаивания 
почво-грунтов и появления новообразова-
ний вечной мерзлоты; и другими), и океа-
ническими (в муссонном характере атмос-
ферных осадков, повышенной относитель-
ной влажности воздуха на протяжении 

большей части года, сезонной контраст-
ности ветрового фона, и т.д.) чертами.

Заключение
Климат в значительной мере является 

континентальным с ярко выраженными 
океаническими (муссонными) чертами. 
Наиболее оптимальными сезонами в рек-
реационном плане (относительно прове-
дения туризма, спорта, отдыха и т.д.) на 
рассматриваемой территории является 
«осень» (к тому же, предпочтительнее на 
востоке).
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