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В статье приведен краткий обзор климатических баз данных, имеющихся в свободном 

доступе в сети Интернет и используемых в работах ИВЭП СО РАН. Отмечается 

необходимость применения для региональных научных исследований ретроспективных 

натурных метеоданных, полученных со станций и постов наблюдений. Проведена 

инвентаризация метеостанций Западной Сибири, информация о которых имеется в 

архивах института, и предложено их метаописание, позволяющее выяснить наличие 

данных и их характеристики. 

The paper gives a brief overview of climate databases available on the Internet and used by the 

scientists from IWEP. The necessity for the use of retrospective meteodata obtained from the 

weather and observation stations in regional research is discussed. We made an inventory of 

weather stations of West Siberia (the information of which is available in the archives of the 

Institute) and proposed to make their meta description for determination of the data availability 

and their characteristics. 

 

В последние годы в открытом доступе в сети Интернет появилось 

большое количество сайтов, содержащих метеоданные. В отличие от 

практически не представленной в сети информации Росгидромета по 

гидрологии, доступны как срочные метеоданные, так и данные с разными 

периодами обобщения (суточные, среднемесячные, среднемноголетние) 

глобального, регионального и локального уровней.  

Например, климатические базы данных (БД) глобального уровня: 

WorldClim [1], Global Historical Climatology Network [2], Food and Agriculture 



Organization of the United Nations [3], Всемирная метеорологическая 

организация [4] и т.д.; для регионов России – БД Гидрометеоцентра [5], на 

сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [6]; локального уровня – «Климат городов 

России» [7] и др. 

В научно-исследовательских целях в ИВЭП СО РАН успешно 

использовались отдельные климатические БД. Так, на основе многолетних 

рядов данных FAOCLIM-2 [8] была выполнена оценка межгодовой динамики 

температур воздуха и осадков для континента Евразия [9] и сделана попытка 

найти связь наблюдающихся квазипериодических колебаний метеоэлементов 

с особенностями подстилающей поверхности [10]. Аналитический расчет 

изменения водности рек Обь-Иртышского бассейна и прогноз динамики 

этого процесса под влиянием изменения климата был осуществлен по 

данным, хранящимся в БД ИВЭП СО РАН [11]. На основе БКД сайта ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД» была составлена схема метеорологической изученности 

бассейна Оби и Иртыша (в пределах России) и разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы мониторинга водных ресурсов [12]. С 

использованием данных Агроэкологического атласа России и сопредельных 

стран [13] было проведено математическое моделирование и сделан прогноз 

изменений климата, эффективности землепользования и агроклиматического 

потенциала Западной Сибири и Алтайского края [14-15]. 

При совместном использовании климатических данных, полученных из 

разных источников, возникают проблемы, связанные с тем, что: 

 ряды климатических данных, приведенные в базах, имеют 

различную длину (период наблюдений); 

 не всегда имеются указания на введение необходимых поправок в 

значения метеопараметров при смене приборов на станциях и методик 

наблюдений; 

 практически во всех базах имеются пропуски в рядах данных; 

 встречаются ошибки ввода данных; 



 как правило, набор метеорологических параметров во всех базах 

ограничен; 

 в мировых базах метеорологических данных отсутствует 

информация по станциям и метеопостам, не входящим в состав Всемирной 

Метеорологической Организации (ВМО). 

 различаются способы представления данных.  

Кроме этого, наиболее полно в Интернете представлена информация 

за последнее десятилетие. Для региональных научных исследований 

территории Западной Сибири возникла необходимость использования более 

точной и подробной ретроспективной информации, полученной 

непосредственно с метеостанций. В связи с этим потребовалась 

инвентаризация и систематизация обширного объема климатических данных, 

накопленных за годы существования ИВЭП СО РАН. 

На первом этапе необходимо было определить: 

- метеорологические станции (ГМС) и посты, функционирующие на 

территории Западной Сибири и прилегающих к ней районов за период 

инструментальных наблюдений, и их возможно точное местоположение; 

- ведомственную принадлежность пунктов наблюдений; 

- период их работы (годы открытия-закрытия или подтверждение 

продолжения работы); 

- перечень наблюдаемых метеоэлементов и доступность получения 

информации о них. 

Общая схема описания ГМС показана на рис.1. 

 



Рис. 1. Схема описания ГМС 

Пример страницы доступа к метаданным климатической информации 

приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Страница доступа к метаданным климатической информации 

ГМС Барнаул 

К настоящему моменту готовятся данные для их подключения к уже 

существующей в ИВЭП СО РАН климатической БД. Подготовлены описания 

269 ГМС, расположенных в 9 субъектах федерации (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество ГМС по субъектам федерации 

Субъект 

федерации 

Количество метеостанций (подготовленные данные/в обработке*) 

Общее 

Метеопараметры 

температура осадки влажность ветер 

актинометри-

ческие 

наблюдения 

Алтайский край 37 36 37 35/1* 35/1* 2 
Кемеровская 

область 
21 18/2* 19/1* 17/3* 16/4* * 

Новосибирская 

область 
40 35/2* 36/2* 35/5* 34/2* * 



Омская область 38 37/1* 36/2* 34/4* 32/6* 4 
Республика 

Алтай 
17 16/1* 16/1* 14/2* 14/2* 2/2* 

Томская область 36 30/6* 31/5* 28/7* 27/9* * 
Тюменская 

область 
23 20/3* 20/3* 18/5* 17/6* 3 

Ханты-

Мансийский 

А.О. 
37 36/1* 36/1* 34/3* 31/6* 6 

Ямало-

Ненецкий А.О. 
41 37/4* 36/5* 36/5* 35/6* 5 

 

Для оценки климата, анализа его изменений и влияния на природные 

процессы необходимы продолжительные непрерывные ряды наблюдений. 

Выполняемый процесс систематизации имеющихся климатических данных 

позволяет выявить пропуски в рядах наблюдений на отдельных ГМС, 

пополнить их недостающими данными, а также удостовериться, при 

необходимости, во введении необходимых поправок. 

Анализ полученной на сегодняшний день информации показал, что для 

проведения климатических исследований различных территорий Западной 

Сибири в архивах ИВЭП СО РАН имеется информация 39 ГМС с длиной 

периода 100 и более лет (однако, в них имеются пропуски в рядах 

метеоэлементов, что требует проведения дополнительной работы) и более 

200 ГМС с периодом наблюдений более 50 лет. С сожалением приходится 

констатировать, что закрытие большого числа пунктов метеонаблюдений в 

конце прошлого и в первом десятилетии XXI века усложняет проведение 

климатических исследований, т.к. замена их на автоматические станции пока 

заметных результатов не дала. 

Подготовленные описания метеорологических пунктов наблюдений 

могут рассматриваться как метаданные для климатической информации, 

хранящейся в базе данных ИВЭП СО РАН, а также могут быть использованы 

при планировании исследований различных территорий Западной Сибири 

любыми заинтересованными организациями. 
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