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В связи с тем, что по всему Земному шару ученые фиксируют рост среднегодовых тем-
ператур воздуха, возникает необходимость изучения климатов прошлого для определения
возможных вариантов динамики современного климата. [1]

В данной статье было проведено исследование хода приземной температуры воздуха
(˚С), количества атмосферных осадков (мм/сутки), количества коротковолновой и длин-
новолновой радиации (Вт/м2) в голоцене за последние 10000 лет по данным гидростати-
ческой модели ИФА РАН промежуточной сложности. В языковой среде R, был написан
программный код, который производил обработку исходных данных. [2]

Получено, что модель хорошо описывает тенденцию изменения температуры воздуха
в первом тысячелетии, улавливает основные крупные вулканические извержения: 536-545
г. н.э., 574 г. н.э.,800 г. н.э., 940 г. н.э., 1107-1109 г. н.э., 1257 г. н.э., 1453-1459 г. н.э., 1601-
1603 г. н.э., 1812-1821 г. н.э. [3,4]

Выявлено, что для северного полушария модель лучше всего отображает температуру
в зимнее полугодие (коэффициент корреляции составил 0,75 (HadCRUT4) и 0,77(CRUTEM4),
а для летнего полугодия 0,69 и 0,68, соответственно). [5]

Также достигнут высокий коэффициент корреляции приземной температуры воздуха
с реконструкциями по ансамблю моделей CMIP 5 для северного полушария сценария
8.5 (среднегодовая температура воздуха имеет коэффициент корреляции 0,92). Однако,
в целом, модель достоверно отображает только последние 150 лет, более позднее время
голоцена хуже коррелирует с реконструкциями (анализировалась приземная температура
воздуха в ˚С по северному полушарию с 1 по 1979 г. н.э., коэффициент корреляции с
реконструкцией T. Kobashi et all. составил 0,24, с реконструкцией Moberg et al. составил
0,30). [6]

В целом, КМ ИФА РАН лучше отображает динамику изменений температуры воздуха
по северному полушарию, чем по европейской территории России. Это может быть связано
с низким пространственным разрешением КМ ИФА РАН, т.к в узлах сетки для северного
полушария находиться больше данных.
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Рис. 1. Ход приземной температуры воздуха по европейской территории России в сравнении с
данными реконструкции S.A. Marcott et al., 2013
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