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Реферат. Для оценки климатических рисков в рамках разработки реги-
ональных планов адаптации к изменениям климата рекомендовано исполь-
зовать методики Паспорта климатической безопасности (Минприроды 
России) (далее – Минприроды) и Оценки климатических рисков (Минэко-
номразвития России)(далее – Минэкономразвития). Для Ханты-Мансийс-
кого автономного округа списки выявленных угроз близки, включают опас-
ные гидрометеорологические явления и их последствия, а также прогнозы 
изменений климата до середины и конца XXI века. В качестве наиболее раз-
рушительного явления выделяются половодья (для 37 населенных пунктов 
целесообразно переселение жителей), но также характерны опасные явле-
ния, связанные с высокими температурами и засушливостью. Площадь, 
пройденная огнем, может достигать 120-140 тыс. га. По оценке с использо-
ванием методики Минэкономразвития, 7 явлений (оползни; суффозия; эро-
зия плоскостная и овражная; наводнение; ураганы; смерчи; сильный ветер; 
жара; засуха) периодически достигают катастрофического уровня. По 
подверженности и уязвимости опасным явлениям наблюдаются заметные 
различия между западной гористой частью округа (6%) и низменной вырав-
ненной основной территорией. Возможный экономический ущерб от 
клима-тических рисков может составлять от 1.4 до 4.6 млрд руб. в год. 
Обе методики нуждаются в доработке. Необходимо более четко определить 
объ-екты, для которых оцениваются риски (на территории региона их 
насчиты-вается от 1.5 до 3 тыс.), провести инвентаризацию и создать 
систему сбора информации об ущербах в связи с опасными 
гидрометеорологическими явлениями. Уровни опасности по методике 
Минэкономразвития для засухи, подтопления, сильного ветра, осадков и 
пожарной опасности могут быть занижены.

Ключевые слова. Изменение климата, климатические риски, опасные 
гидрометеорологические явления, паспорт климатической безопасности, 
региональный план адаптации, ХМАО.



Фундаментальная и прикладная климатология, т. 9, № 2, 2023
Fundamental and Applied Climatology, v. 9, no. 2, 2023

179

Assessment of climate-related risks for the territory 
of Khanty-Mansiysk autonomous okrug – Yugra

O.N. Lipka1)*, A.Yu. Bogdanovich1), A.P. Andreeva1), A.S. Karavaeva1), 2), 

S.V. Krylenko1), A.M. Sedova1),

1)Yu. A. Izrael Institute of Global Climate and Ecology,
20B, Glebovskaya st., 107258, Moscow, Russian Federation

2)Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
49, Timiryazevskaya st., 127434, Moscow, Russian Federation

*Correspondence address: olipka@mail.ru

Abstract. It is recommended to use the methods of the Climate Safety Data 
Sheet (Ministry of Natural Resources Russian Federation) and the Climate 
Risk Assessment (Ministry of Economic Development Russian Federation) to 
assess climate risks as part of the regional climate change adaptation plan 
development. For the Khanty-Mansiysk autonomous okrug, the lists of identified 
threats are similar, including dangerous hydrometeorological phenomena and their 
consequences, as well as forecasts of climate change until the middle and end of 
the 21st century. Floods are the most destructive phenomenon (for 37 settlements 
it is advisable to resettle residents), but dangerous phenomena associated with high 
temperatures and aridity are also manifested. The fire-burned area in dry years 
can reach 120-140 thousand hectares. 7 phenomena (landslides; suffusion; flat 
and ravine erosion; flood; hurricanes, tornadoes, strong wind; heat; drought) 
periodically reach a catastrophic level. In terms of exposure and vulnerability 
to hazards, there are marked differences between the western mountainous 
part of the Okrug (6%) and the low-lying flattened main area. Possible 
economic damage from climate risks can vary from 1.4 to 4.6 billion rubles in 
year. Both methods need to be improved. It is necessary to more clearly define the 
objects for which risks are assessed (there are from 1.5 to 3 thousand of them in 
the region), conduct an inventory and create a system for collecting information 
on damages due to dangerous hydrometeorological phenomena. The level of 
danger according to the methodology of the Ministry of Economic Development 
for drought, flooding, strong winds, precipitation and fire hazard can be 
underestimated.

Keywords. Surface air temperature, precipitation, wind speed, minimum air 
temperature, maximum air temperature, frequency of intense precipitation, duration 
of dry periods.

Введение

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО) расположен в 
центральной части Западно-Сибирской низменности. Его северная граница 
проходит южнее полярного круга, но территория относится к районам Край-
него Севера и приравненным к ним местностям (постановление Правитель-
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ства РФ, 2021). При низкой численности населения (1 675.3 тыс. чел.) округ 
является основным нефтегазоносным районом России (41.2% общероссий-
ской добычи нефти) и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов 
мира (Доклад об экологической ситуации, 2022).

Изменения климата проявляются на территории ХМАО с конца прошлого 
века как в увеличении среднегодовой и сезонной температуры воздуха, так и по 
ряду других параметров, включая экстремальные явления (Доклад об особен-
ностях климата..., 2022; Третий оценочный…, 2022). Для округа характерно 
островное распространение многолетнемерзлых пород (Атлас ХМАО, 2004), 
что делает его менее уязвимым к деградации мерзлоты по сравнению с ЯНАО. 
Вместе с тем, низменная, равнинная территория с густой гидрографической 
сетью в месте слияния Оби и Иртыша подвержена комплексу опасных гидроме-
теорологических явлений. Крайняя западная часть округа включает восточный 
макросклон Уральских гор со свойственными им опасными явлениями (сели, 
оползни, лавины и др.). По данным статистики, в ХМАО регулярно возникают 
чрезвычайные ситуации природного характера, которые обусловлены длитель-
ной суровой зимой, весенним половодьем на реках округа и лесными пожарами 
в весеннее-летний период (Соколов, Кузнецова, 2019).

Как и другие регионы страны, ХМАО испытывает дефицит адаптации, 
который в меняющемся климате будет усиливаться, если не применять соот-
ветствующие меры (Третий оценочный…, 2022; Глобальное изменение кли-
мата …, 2021). Недоучет климатических рисков может приводить также к 
техногенным катастрофам, которые наносят значительный ущерб природе, 
экономике и здоровью населения.

Эффективность адаптационных мер зависит от правильности оценки 
воздействий опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений и 
их последствий, включая прогнозы изменений климата, которые входят в 
понятие климатического риска для конкретной территории. Принятие реше-
ний в конкретной ситуации основывается на сопоставлении информации об 
уязвимости важных объектов, размерах ущербов при отсутствии мер адапта-
ции и стоимости реализации различных вариантов адаптационных мер.

Для подготовки региональных планов адаптации к изменениям климата в 
качестве методологической основы двумя министерствами практически 
одновременно были изданы нормативные документы: приказ Минэкономраз-
вития России № 267 от 13.05.2021 «Об утверждении методических рекомен-
даций и показателей по вопросам адаптации к изменениям климата» (включает 
методические рекомендации по оценке климатических рисков, в том числе для 
территорий) и распоряжение Минприроды России  от 19.05.2021 № 16-р «Об 
утверждении Типового паспорта климатической безопасности территории 
субъекта Российской Федерации». Теоретически, оценка климатических 
рисков по формату Минэкономразвития может быть выполнена на основе 
информации, обобщенной в паспорте климатической безопасности. Однако 
на практике регионы, и ХМАО в том числе, столкнулись с трудностями, 
связанными как с форматами подачи информации, так и с методологи-
ческими различиями двух подходов по оценке климатических рисков.
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Целью данного исследования является оценка климатических рисков
для территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с примене-
нием двух утвержденных методик и сравнение предложенных подходов.

Для достижения цели решались следующие задачи:
– сравнение терминов, относящихся к климатическим рискам, в предло-

женных методиках с используемыми Росгидрометом и Межправительствен-
ной группой экспертов по изменению климата;

– оценка климатических рисков по методике Минприроды России;
– оценка климатических рисков по методике Минэкономразвития России;
– сравнение результатов оценок;
– выявление несовершенств и трудностей при использовании утверж-

денных методик, устранение которых повысит эффективность применения
методик для разработки планов адаптации.

Методы и материалы

Классическое определение риска, связанного с климатообусловленными
воздействиями, приведено в работах Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (IPCC, 2014). В нем климатический риск определя-
ется как сочетание климатических угроз (Hazards), которые включают
опасные явления и тенденции, с уязвимостью (Vulnerability) и подверженно-
стью (Exposure) антропогенных и природных систем. В данном контексте
«угроза» – потенциальное возникновение естественного или вызванного
человеком физического события или тренда, которые могут привести к
гибели людей, травмам или другим воздействиям на здоровье, а также к
утрате/ущербу в отношении имущества, инфраструктуры, средств к суще-
ствованию, экосистемных услуг, экосистем и природных ресурсов»; «подвер-
женность» – присутствие людей, средств к существованию, видов или
экосистем, экологических функций, услуг и ресурсов, инфраструктуры, а
также экономических, социальных или культурных ценностей в местах и
ситуациях, в которых они могут быть подвержены отрицательным воздей-
ствиям»; и «уязвимость» – склонность или предрасположенность к неблаго-
приятным последствиям. Уязвимость охватывает множество понятий и
элементов, в том числе чувствительность или подверженность вреду и недо-
статок способности противостоять воздействию и адаптироваться» (IPCC,
2014).

В соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической
службе» (113-ФЗ, 1998): «опасное природное явление – гидрометеорологиче-
ское или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития,
продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу
жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный матери-
альный ущерб». По смыслу данное определение близко к приведенному выше
термину «угроза» В руководящих документах РД 52.27.724-2019 (2019) и РД
52.88.699-2008 (2008) Росгидромета представлены типовые перечни метеоро-
логических, агрометеорологических, гидрологических и морских гидромете-
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орологических опасных явлений и закреплены их критерии. На сайте Обь-
Иртышского УГМС опубликованы перечни опасных явлений, возможных на 
территории ХМАО, а также их региональные критерии (Перечень и крите-
рии…, 2014).

Опасные гидрометеорологические явления относятся к природным 
чрезвычайным ситуациям, по определению МЧС России (Атлас природных и 
техногенных…, 2010).

Разработка паспорта климатической безопасности (распоряжение Мин-
природы России…, 2021) является важным этапом адаптации региона России к 
изме-нениям климата (Национальный план…, 2019). В соответствии с 
методикой документ включает основные гидрометеорологические 
характеристики субъекта РФ: температура приземного воздуха, относительная 
и абсолютная влажность приземного воздуха; количество атмосферных 
осадков; скорость и направление приземного ветра; расход воды основных рек; 
повторяемость интенсивных осадков (число дней в году с осадками не менее 
10 мм); продолжительность сухих периодов (максимальное число после-
довательных дней в году с осадками менее 1 мм); продолжительность 
залегания снежного покрова; повторяемость опасных и особо опасных явлений 
(распоряжение Минприроды России…, 2021).

Наблюдаемые изменения климатических характеристик даются макси-
мально подробно за период начиная с 1960-х гг. (но не позднее, чем с сере-
дины 1971-х гг.): радиационный режим; термический режим воздуха; 
термический режим почвы, включая состояние многолетней мерзлоты (при 
наличии) и ее температурный режим, сезонно-талый слой; режим увлажне-
ния; снежный покров; лавиноопасность; ветровой режим; атмосферные мете-
орологические явления; опасные гидрометеорологические явления 
(повторяемость, интенсивность, площадь охвата, распределение по террито-
рии); гидрологические характеристики водных объектов (реки: расходы воды, 
характерные уровни); водохранилища и озера; море: характеристики ветро-
вого волнения; температура, соленость и плотность морской воды; режим 
течений; ледяной покров) (распоряжение Минприроды России…, 2021).

В паспорт также включается информация об изменении спектра важных 
для региона показателей: уровень моря, таяние материкового льда (включая 
деградацию многолетнемерзлых пород), засоление почв, рост пожароопас-
ности, оценка состояния лесных экосистем и земельных угодий, их динамика и 
прогноз состояния (деградации лесов и земель, уменьшении биоразнообразия, 
опустынивании, изменения состояния популяций растений и животных, 
включенных в Красную книгу Российской Федерации, а также имеющих 
социально-экономическое значение) (распоряжение Минприроды России…, 
2021). Из них к опасным метеорологическим явлениям относится только одно – 
рост пожарной опасности. Изменение уровня моря, таяние материкового льда 
являются медленными процессами, связанными с изменениями климата, 
но остальные перечисленные показатели могут быть в гораздо большей сте-
пени связаны с прямым антропогенным воздействием, в том числе с перево-
дом  земель  из  одной  категории в другую. Вклад опасных гидрометеороло-
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гических явлений, например, в изменение биологического разнообразия, тре-
бует специальных глубоких исследований.

В паспорт включается информация о наиболее значимых и уязвимых 
объектах социально-экономической сферы, формируются оценки экономиче-
ского ущерба, обусловленного воздействием погодно-климатических факто-
ров (распоряжение Минприроды России…, 2021).

Также паспорт климатической безопасности содержит сведения о про-
гнозной (сценарной) оценке изменений климатических характеристик до сере-
дины XXI века, включая количественные оценки неопределенности прогнозов.

Завершает характеристику региона оценка риска для населения (включая 
отдельные его группы) и хозяйственных объектов территории субъекта Россий-
ской Федерации, подверженных негативному воздействию погодно-климатиче-
ских факторов. При этом риск рассчитывается как произведение вероятности 
негативного воздействия погодно-климатических факторов на степень защи-
щенности (уязвимости) населения и хозяйственных объектов территории к ука-
занному воздействию, которая (степень уязвимости) определяется как доля от 
нормативно установленного значения защищенности, принимаемого за еди-
ницу или 100% (распоряжение Минприроды России…, 2021).

Введение вероятностной оценки в понятие риска вполне оправдано в 
дополнение к классическим категориям угроза-подверженность-уязвимость 
(как дополнительная характеристика угрозы). При этом нет упоминания силы 
воздействия. Например, ветер может наносить ущерб объектам лесного 
хозяйства при скорости 10-15 м/с, что гораздо ниже порогового значения 
опасного метеорологического явления, установленного УГМС. Вызывает 
вопросы наличие данных о степени фактической защищенности объектов, 
которая может быть индивидуальной, а также сведения о нормативно уста-
новленных значениях защищенности – единого перечня значений, который 
можно было бы использовать для расчетов для всех предложенных категорий.

Приказ Минэкономразвития (2021) вводит набор ключевых терминов, 
на которых базируется разработка региональных планов адаптации. Предло-
женные определения ориентированы на возможность оценки дефицита адап-
тации, разработку адаптационных мер и определение их эффективности в 
рублевом эквиваленте. С точки зрения оценки климатических рисков ключе-
выми являются следующие термины:

Климатический фактор (фактор климата) – параметр климатической 
системы, меняющийся под воздействием внутренней динамики климатиче-
ской системы и (или) в силу воздействий на эту систему внешних факторов 
(колебания солнечной радиации, изменение химического состава атмосферы, 
изменение радиационных свойств поверхности и т.д.).

Уязвимость – склонность или предрасположенность к неблагоприят-
ному воздействию, включая чувствительность или восприимчивость к 
ущербу и ограниченную способность адаптироваться.

Объект воздействия – компонент антропогенной или природной системы, 
функционирование которого зависит от фактора (факторов) климата.
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Климатический риск – совместная характеристика вероятности опасных 
проявлений климатического фактора и его воздействия (в виде вреда или 
ущерба) на объект этого воздействия, которая выражается в величине ущерба 
(в натуральном и (или) стоимостном выражении), характерного для повторяе-
мости заданных значений опасного климатического фактора.
Подверженность – степень влияния на объект воздействия опасного для этого 

объекта климатического фактора (приказ Минэкономразвития…, 2021).
Понятие климатического риска близко к классическому: сочетание 

угрозы (опасное проявление климатического фактора), подверженности 
(изначально рассматривается только для объектов, которые данному воздей-
ствию подвержены) и уязвимости. В отличие от определения Минприроды 
здесь установлены единицы измерения: стоимостной эквивалент. Другие еди-
ницы применяются, например, когда речь идет о количестве пострадавших.

«Подверженность» в методике Минэкономразвития ближе по смыслу к 
другому термину МГЭИК: воздействия (Impacts) – «воздействия на природ-
ные или антропогенные системы, оказываемые экстремальными погодными и 
климатическими явлениями и изменениями климата» (IPCC, 2014).

В методике Минэкономразвития (2021) климатические риски террито-
рий рекомендуется оценивать по следующим источникам риска:

а) атмосфера: очень сильный ветер (в том числе ураган, шквал, смерч), 
засуха, заморозки, аномальная жара (холод), крупный град, аномальные 
атмосферные осадки, грозы, чрезвычайно высокая пожарная опасность и др.
(приказ Минэкономразвития…, 2021) – отобраны некоторые опасные метео-
рологические и агрометеорологические явления (РД 52.27.724-2019, 2019; РД 
52.88.699-2008, 2008);

6) гидросфера: наводнение (вследствие половодья, паводка, затора, 
зажора, сильного ливня), русловые деформации, повышение уровня Миро-
вого океана и др. (приказ Минэкономразвития…, 2021) – опасные гидрологи-
ческие явления (РД 52.88.699-2008, 2008), а также некоторые 
геоморфологические (русловые деформации). В отличие от большинства 
перечисленных явлений, которые развиваются быстро, повышение уровня 
Мирового океана является медленным процессом, но обладающим потенциа-
лом существенного негативного воздействия для низменных побережий;

в) криосфера и литосфера: лавины, оползни, сели (включая гляциаль-
ные), абразия, переработка берегов (рек, водохранилищ, озер), эрозия пло-
скостная и овражная, водоснежные потоки, деградация многолетней 
мерзлоты, термоабразия, термоэрозия овражная, термокарст, пучение, 
солифлюкция, наледеобразование, карст, суффозия, просадочность лессовых 
пород, подтопление территории и др. (приказ Минэкономразвития…, 2021) –
сход снежных лавин относится к опасным метеорологическим явлениям, сели 
– к опасным гидрологическим (РД 52.88.699-2008, 2008), остальные процессы 
в большей степени геоморфологические, входят в список природных опасно-
стей и рисков МЧС (Атлас природных и техногенных…, 2010).

Для характеристики степени климатического риска региона, согласно 
методике Минэкономразвития, применяются различные оценки, для которых
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разработаны специальные табличные формы приложений (приказ Минэконом- 
развития…, 2021).

На первом этапе определяются пороговые значения чувствительности 
(работоспособности) объектов воздействия при наличии фактора (факторов) 
климата различной интенсивности и продолжительности (Приложение 2). То 
есть сопоставляются сочетание силы и продолжительности климатического 
фактора, при которых он переходит в категорию опасных явлений для некоего 
объекта воздействия.

Далее проводится ретроспективная оценка климатических рисков тер-
риторий с их распределением по уровням опасности (Приложение 4). Для 
этого составлен перечень из 24 явлений: оползни; сели; лавины; абразия и 
термоабразия; переработка берегов водохранилищ, озер; карст; суффозия; 
просадочность лессовых пород; подтопление территории; эрозия плоскостная 
и овражная; русловые деформации; термоэрозия овражная; термокарст; пуче-
ние; солифлюкция; наледеобразование; наводнение; ураганы, смерчи, силь-
ный ветер; жара; засуха; заморозки; град; сильные атмосферные осадки; 
пожарная опасность в лесах (Приложение 3, приказ Минэкономразвития…, 
2021). Большинство из перечисленных явлений не входят в типовой перечень 
опасных явлений, по которым собирает информацию и ведет статистику 
Росгидромет (РД 52.88.699-2008, 2008). Каждый фактор риска рекомендуется 
характеризовать показателями интенсивности, распространенности и продол-
жительности воздействия, которые позволяют идентифицировать уровень его 
опасности по следующим категориям: чрезвычайно опасный (катастрофиче-
ский), весьма опасный, опасный и умеренно опасный в соответствии с пред-
ложенными индикаторами (Приложение 3). Для сравнения: УГМС 
Росгидромета определяют пороговые значения двух уровней – опасного и 
неблагоприятного явления (РД 52.27.724-2019, 2019; РД 52.88.699-2008, 2008).

Расчет экономического ущерба предлагается проводить в соответствии с 
Единой межведомственной методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситу-
аций техногенного, природного и террористического характера, а также клас-
сификации и учета чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС России в 
2004 г. (Единая межведомственная…, 2004). Оценка базируется на основе 
математического ожидания ущерба:

где  – средний ущерб от ЧС; – сред-

ний ущерб от ЧС j-го класса по степени тяжести; aчс(∆t) = ∆чc∆t – математиче-
ское ожидание числа ЧС за интервал времени; ∆чc – повторяемость ЧС j-го 
класса по степени тяжести.

  Завершают характеристику климатических рисков по методике Минэко-
номразвития  (2021)  ожидаемые  изменения климата по территории в соответ-

M W t  aчc t W aчсj t Wj,
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ствии с прогнозом Росгидромета и описание прогнозируемых изменений в 
распределении климатических рисков территории (Приложение 4).

Нами для анализа климатических рисков по предложенным методикам 
использовались архивы метеорологических данных суточного и срочного раз-
решения, сформированные во Всероссийском научно-исследовательском 
институте гидрометеорологической информации – Мировой центр данных 
(далее – ВНИИГМИ-МЦД) (Булыгина и др., 2022а, б), а также любезно 
предоставленные специалистами ВНИИГМИ-МЦД по нашему запросу для 
станций Березово, Леуши, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Корлики. 
Выбранные пункты наблюдений являются репрезентативными для равнинной 
части ХМАО и полностью отражают ее специфику. Применялись стан-
дартные статистические методы обработки метеорологической информации 
(Дегтярев и др., 2015). Для характеристики горной части округа (от 2 до 6% 
территории по разным оценкам) использовались литературные и карто-
графические материалы, база данных опасных гидрометеорологических 
явлений, агрегированная по субъектам Федерации (Шамин и др., 2022).

Высокая степень детализации информации об опасных явлениях, их 
последствиях, объектах, находящихся в зоне воздействия, их уязвимости и 
ущербах потребовала изучения докладов и отчетов, научных материалов и 
публикаций, картографических материалов, данных дистанционного зонди-
рования и баз данных, находящихся в открытом доступе. Обрабатывались 
сведения об опасных явлениях с начала XX века, результаты модельных про-
гнозов изменения климата до конца XXI века.

Для оценки площадей, подверженных опасным гидрометеорологиче-
ским явлениям на территории округа, выполнялась привязка и оцифровка 
картографических материалов из различных источников в программе QGIS. В 
качестве цифровой модели рельефа использовалась интерактивная гипсоме-
трическая карта проекта Open Street Map (Проект Open Street Map…, 2023).

Результаты и обсуждение

При сравнении методик Минприроды и Минэкономразвития с подхо-
дами, используемыми МГЭИК и в Росгидромете, выясняется, что для регио-
нальной оценки климатических рисков используются три определения: 
МГЭИК, Минприроды и Минэкономразвития России. Концептуально они 
схожи между собой, но имеются различия в способах их характеристики и 
необходимых исходных данных. Термин «угроза» МГЭИК включает «опас-
ные гидрометеорологические явления» Росгидромета, а также их последствия 
(что соответствует концепции Минприроды) и идентичен «опасному проявле-
нию климатического фактора» Минэкономразвития.

Специфика сфер ответственности министерств проявляется в том, под 
каким углом рассматривается воздействие опасных явлений, в каком виде и 
какие данные они хотят получить в качестве результата оценки климатиче-
ских рисков. Рассмотрим полученные данные о климатических рисках в 
последовательности: угрозы – подверженность – уязвимость.
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Характеристика климатических рисков 
по методике Минприроды

Угрозы

По данным наблюдений на станциях (подробно см. в Богданович, Кара-
ваева, 2023), в базе данных опасных явлений ВНИИГМИ-МЦД (Шамин и 
др., 2022), по материалам Природнадзора ХМАО (Доклад об экологической 
ситуации…, 2022), на территории округа были подтверждены следующие 
опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления: очень 
сильный ветер; ураганный ветер; сильный ливень; очень сильный дождь; 
очень сильный снег; сильная метель; сильное гололедно-изморозевое 
отложение; крупный град; сильный мороз; сильный туман; сильная жара; 
аномально жаркая погода; ано-мально холодная погода; чрезвычайная 
пожароопасность; сели; лавины; наводнения. В качестве критериев 
опасного явления использовались данные Обь-Иртышского УГМС 
(Перечень и критерии…, 2014). Из них за период 1991-2021 гг. наиболее 
часто проявлялись: сильный ветер – 17 (один случай более 33 м/с); 
чрезвычайная пожароопасность – 17 случаев, а также полово-дья и паводки – 
11 случаев (Шамин и др., 2022).

Максимальные значения основных метеорологических параметров за всю 
историю наблюдений приведены в табл. 1. На территории ХМАО воз-можны 
не только экстремально низкие (ниже -50°C), но и высокие (выше+35°C) 
температуры. Продолжительность периода температур ниже -30°С достигала 
на станции Березово почти 400 ч – около 16 дней (Справочник по опасным…, 
1997). Повторяемость сильных морозов на территории округа в январе 
составляет по средней суточной температуре воздуха 15-20% (в северных и 
восточных районах до 30%), а по минимальной температуре воздуха возрастает 
до 30-37% (на севере и востоке – до 45-50%) (Булыгина и др., 2013).

Скорость ветра на всех пяти пунктах наблюдений достигает значений, 
наносящих существенный ущерб инфраструктуре (20 м/с и выше; табл. 1). В 
целом на севере округа (Березово, Казым) повторяемость скоростей ветра 
более 10 м/с превышает 20% в конце весны-начале лета. Значительно реже 
скорость ветра достигает 12 м/с, повторяемость таких ветров колеблется от 
10-12% на севере округа до 3-6% на юге (Булыгина и др., 2013).

Суточное количество осадков может не только превышать среднюю 
месячную норму, но и приводить к опасным дождевым паводкам (табл. 1). 
Продолжительная и холодная зима благоприятствует накоплению снега. В 
ХМАО в твердом виде выпадает свыше 30% годового количества осадков, 
однако межгодовая изменчивость высоты снежного покрова достаточно 
велика: в малоснежные зимы она может быть ниже 20 см, в многоснежные –
до 100 см и выше (Булыгина и др., 2013). Средняя высота снежного покрова 
на территории округа достигает 50-60 см, на востоке увеличивается до 80 см 
(Мурашко и др., 2020).

По данным пяти метеостанций, было рассчитано число дней с осадками
не менее 10 мм для периодов 1961-1990 и 1991-2020 гг. Во втором климатиче-
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ском периоде по сравнению с первым число дней с интенсивными осадками
возросло на каждой станции. Наибольшее число дней с осадками не менее 10
мм за оба климатических периода было зафиксировано в Ханты-Мансийске
(табл. 2).

Таблица 1. Абсолютный максимум Tmax и абсолютный минимум Tmin температуры воздуха 
(°C), максимальная скорость ветра Umax (м/с), наибольшая сумма осадков за сутки 

Rmax (мм), по данным станционных наблюдений

Table 1. Absolute maximum Tmax and absolute minimum Tmin of air temperature (°C), 
maximum wind speed Umax (m/s), maximum daily precipitation Rmax (mm), 

according to station observations

Таблица 2. Общее число дней с осадками не менее 10 мм, по данным станций, 
за периоды 1961-1990 гг. и 1991-2020 гг.

Table 2. Total number of days with precipitation of at least 10 mm according to station data 
 in 1961-1990 and 1991-2020

На территории округа также возможны опасные явления, связанные с
дефицитом осадков. Хотя число последовательных дней в году с осадками
менее 1 мм в среднем не превышает 20, максимальная продолжительность
засушливых периодов может достигать 30 дней и более (Березово – 36,
Леуши – 42).

Округ расположен на юге криолитозоны, на Урале и на крайнем севере
ХМАО (Надымская низменность), мерзлотные процессы имеют распростра-
нение более чем на 50% площади территории (Атлас Ханты-Мансийского…,
2004). Южнее многолетняя мерзлота встречается лишь в торфяных буграх
пучения (Булыгина и др., 2013). По литературным данным подтверждается
таяние мерзлоты в торфяных буграх плоскобугристых и крупнобугристых
комплексах, что приводит к развитию термокарста с последующим формиро-
ванием просадок. Усилению протаивания способствуют волны тепла и засухи
(Шишконакова и др., 2016).

Для рек ХМАО характерно растянутое половодье, пониженная пропуск-
ная способность и пониженная дренирующая роль, что является одним из
важных факторов переувлажнения и заболачивания территории. Сильный
подпор притоков главных рек Оби и Иртыша в половодье вызывает дополни-

Станция Tmax Tmin Umax Rmax

Березово +33.6 -52.8 34 78.6

Леуши +36.4 -48.3 26 62.3

Ханты-Мансийск +34.7 -49 24 94.7

Нижневартовск +35.1 -53.1 27 46.8

Корлики +36.4 -58.5 29 89.7

Период Ханты-
Мансийск Березово Леуши Корлики Нижне-

вартовск

1961-1990 гг. 328 294 292 259 269

1991-2020 гг. 340 334 327 316 325
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тельное обводнение водораздельных территорий. Высота подъема воды коле-
блется от 4.5 до 7.5 м, иногда достигая 8-10 м. Реки, выходя из берегов, 
затапливают огромные пространства. В бассейне р. Конда паводковые воды 
часто сливаются с болотами, образуя единые водные системы. В некоторые 
годы половодье, смыкаясь с летними паводками, растягивается до осени 
(Арктик-Энерджи, 2013).

Опасность схода лавин, селей и водоснежных потоков на территории 
округа характерна только для склонов Уральских гор (6% от общей площади 
ХМАО). Продолжительность лавиноопасного периода обычно составляет 
150-210 дней. Степень опасности схода селей и водоснежных потоков преи-
мущественно низкая, в центральной части склонов гор достигает среднего 
уровня. Наиболее вероятными периодами схода селей являются июль и 
август, водоснежных потоков – май и июнь (Справочник по опасным…, 1997; 
Атлас Ханты-Мансийского…, 2004; Национальный атлас России, 2007; Атлас 
природных и техногенных, 2010).

Пожароопасный период в округе наступает в начале мая, его продолжи-
тельность составляет 120-140 дней (Антонов, Исаков, 2015). В последние 
десятилетия увеличение количества пожаров наблюдается вместе с увеличе-
нием количества пожароопасных дней в регионе. С мая по сентябрь учаща-
ются случаи регистрации чрезвычайной пожароопасности (5 класс 
горимости) на территории округа (Алагулов и др., 2019; Доклад об экологиче-
ской ситуации …, 2021; Шерстюков, 2021). За период с 2010 по 2020 гг. в 
лесах ХМАО возникло 5709 пожаров на площади 493.8 тыс. га (постановле-
ние…, 2021; Куплевацкий, Шабалина, 2020) притом, что 80% территории 
лесного фонда ХМАО характеризуется невысоким классом природной пожа-
роопасности. Наиболее распространенными являются низовые пожары – до 
98% общей площади (постановление…, 2021).

Прогнозы изменений климата лучше отражают динамику средних вели-
чин, чем экстремальных значений. Результаты расчетов с помощью ансамбля 
глобальных климатических моделей, принявших участие в CMIP6, показали 
для большинства сценариев, что к концу XXI века по отношению к 1850-1900 
гг. в регионе «Западная Сибирь» произойдет устойчивое повышение средней 
годовой температуры воздуха. Возможно также повышение максимальной и 
минимальной температуры воздуха на 2.4-7.3°С, увеличение на 5-18 числа 
дней с дней с максимальной температурой выше +35°С и незначительное 
сокращение максимального количества последовательно сухих дней (IPCC, 
2021). Ниже в табл. 3 приведены значения для сценария SSP5-8.5, соответ-
ствующего высокому уровню выбросов парниковых газов (табл. 3; IPCC, 
2021).

Как и в большинстве регионов России, для ХМАО ожидается уменьше-
ние вероятности опасных явлений, связанных с холодовым стрессом, и увели-
чение для связанных с высокими температурами. Оценки изменения 
продолжительности засух неоднозначны. Увеличение общего количества 
осадков может сопровождаться увеличением суточных максимумов, что уси-
ливает предпосылки для дождевых паводков. Об изменении рисков, связан-
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ных с половодьями, на основании используемых данных невозможно сделать
четкие заключения.

Таблица 3. Изменение средних региональных значений климатических параметров 
относительно уровня 1850-1900 гг. при разных уровнях глобального потепления согласно 

сценарию SSP5-8.5 в регионе «Западная Сибирь», 
результаты расчета проекта CMIP6 (IPCC, 2021)

Table 3. Changes in the average regional values of climatic parameters relative to 1850-1900at 
different global warming level according to SSP5-8.5 scenario in the Western Siberia region, 

the results of CMIP6 project calculation (IPCC, 2021)

Подверженность

При оценке рисков трудной задачей оказалось составление «Перечня 
наиболее значимых объектов экономики и социальной сферы, подверженных 
погодно-климатическому воздействию». Именно для них в первую очередь 
предполагалось оценить климатообусловленные риски, чтобы в дальнейшем 
планировать адаптационные мероприятия.

Так, на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
опубликован «Перечень социально значимых и критически важных объектов» 
(2021), включающий 3300 наименований. Из них в «Реестр социально значи-
мых объектов и объектов жизнеобеспечения, перерывы в работе которых 
могут привести к критическим последствиям для потребителей» (2022) (с 
данными о параметрах их энергоснабжения и функционирования), вошел 1861

Климатические пара-
метры

Число 
моделей в 
ансамбле

Потепление 
1.5°C

Потепление 
2°C

Потепление 
3°C

Потепление 
4°C

Температура 
воздуха, °С

34 +2.6 +3.5 +5.2 +6.8

Минимальная темпе-
ратура воздуха, °С

27 +2.9 +3.8 +5.5 +7.3

Число морозных 
дней 26 -17.8 -23.5 -35.2 -48.3

Максимальная тем-
пература воздуха, °С

27 +2.4 +3.1 +4.7 +6.5

Число дней с макси-
мальной температу-
рой выше 35°С

27 +5.1 +7.2 +12.8 +18.1

Число дней с макси-
мальной температу-
рой выше 40°С

27 +1.1 +2.0 +4.1 +6.9

Общее количество 
осадков, %

33 +6.9 +9.1 +12.0 +14.7

Максимальное число 
последовательно 
сухих дней (с осад-

ками <1 мм)

32 -0.9 -0.5 -0.6 +0.3
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объект. Данные об их состоянии, конструкционных особенностях, уязвимости
к тем или иным погодно-климатическим явлениям ранее не собирались.
Кроме того, на территории округа находятся потенциально опасные объекты,
аварии на которых могут нанести значительный ущерб, включая здоровье
населения, экосистемы и экономику. Анализ ситуации осложняется тем, что
большинство потенциально опасных объектов находятся в ведении коммерче-
ских структур. В результате от оценки воздействия климатообусловленных
рисков на конкретные объекты было принято решение отказаться.

До момента подготовки Паспорта климатической безопасности на тер-
ритории ХМАО специальная статистика по оценке риска для населения,
включая отдельные его группы, подверженные негативному воздействию
природно-климатических факторов, не велась (О состоянии…, 2022). Населе-
ние округа невелико – немногим более 1.5 млн. чел., из которых 93% состав-
ляет городское население и 7% – сельское (Росстат, 2021). На территории
ХМАО создано 105 муниципальных образований и расположено 195 населен-
ных пунктов (Доклад об экологической ситуации…, 2021).

Сели, оползни, лавины и воднокаменные потоки характерны для мало-
населенной части округа (Атлас Ханты-Мансийского…, 2004), что в значи-
тельной степени уменьшает подверженность важных объектов воздействию
перечисленных опасных явлений.

Растительность ХМАО представлена сообществами лесов, болот, лугов,
водоемов, горных тундр. Флора Югры насчитывает свыше 800 видов высших
сосудистых растений (Атлас Ханты-Мансийского…, 2004). По данным госу-
дарственного лесного реестра, по состоянию на 1 января 2022 года общая
площадь земель автономного округа, на которых располагаются леса, состав-
ляет 50 396.9 тыс. га (Характеристика лесного фонда…, 2022). Региональной
особенностью является переувлажнение. Около 37.3% (19 913.3 тыс. га) тер-
ритории округа занимают болота, преимущественно верхового и переходного
типа (Доклад об экологической ситуации…, 2021). Развитию болот способ-
ствуют равнинный рельеф, тектоническое опускание, слабая дренирован-
ность территории, избыточное увлажнение, а также низкие температуры
(Биоразнообразие биомов…, 2020).

Уязвимость

С точки зрения уязвимости населения, типичными для районов Край-
него Севера являются различные формы патологий, вызываемые холодом
(40% всех заболеваний приезжего населения): болезни верхних дыхательных
путей, бронхиты, пневмония, миозиты, тонзиллиты, грипп, ангина, неврал-
гия. Холодовая болезнь представляет собой глубокие нарушения центральной
нервной системы и периферической нервной системы и связана не только с
холодом, но и с характерной для Севера погодной ситуацией – низкой темпе-
ратурой воздуха в сочетании с сильным ветром и высокой влажностью (Русак
и др., 2013; Агаджанян, Нотова, 2009; Пашнин и др., 2013).

Индекс теплосодержания воздуха, который характеризует суммарное
количество тепла единицы массы воздуха, обусловленного внутренней энер-
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гией воздуха и содержанием водяного пара в воздухе, на территории ХМАО 
колеблется в пределах от -3.175 ккал/кг (в Леушах) до -5.182 ккал/кг (в 
Нумто). То есть вся территория округа является абсолютно дискомфортной в 
холодный период года (Соколов, Кузнецова, 2019). Вывод подтверждается 
районированием территории России по природным условиям жизни населе-
ния, согласно которому ХМАО относится к условно неблагоприятной и 
неблагоприятной зонам природной дискомфортности (Природно-климатиче-
ские условия…, 2018).

Наибольший экономический ущерб ХМАО нанесли половодья в 2007 и 
2015 гг. (Ткачев, Досанов, 2020), которые усиливаются подпорными явлени-
ями (Ткачев, 2015). По состоянию на 2011 г. был составлен перечень из 37 
населенных пунктов, рекомендованных к переселению местных жителей, а 
для 61 пункта предлагалось строительство, укрепление или реставрация уже 
имеющихся водозащитных сооружений (Арктик-Энерджи, 2013). Более позд-
нее обследование 23 населенных пунктов, расположенных на широтном 
участке средней Оби, показало: в 7 из них имеется полное или частичное 
берегоукрепление, в трех построены противопаводковые дамбы, но во всех 
случаях требуется реконструкция, строительство новых берегоукреплений и 
завершение имеющихся. В остальных населенных пунктах берегоукрепления 
отсутствуют. В 8 из них нецелесообразно строить берегоукрепление, но опас-
ности эрозионной активности присутствуют, поэтому рекомендуется пересе-
лить граждан из зоны риска. В 5 населенных пунктах необходимость и 
целесообразность строительства берегоукрепительных сооружения под-
тверждена (Коркин, Исыпов, 2019).

За период половодья 2020 года на территории ХМАО было подтоплено 
11 населенных пунктов. На отдельных участках федеральных автодорог обра-
зовывались области подпора тела дороги талыми водами в виду недостаточ-
ности водопропускных сооружений в местах временных и постоянных 
водотоков. В подобных условиях идет активное насыщение грунтов дорож-
ной насыпи водой, что влечет за собой потерю несущей способности, про-
садку, увеличивая риск разрушения проезжей части (Материалы в 
ежегодный…, 2020).

Протаивание многолетнемерзлых пород несет опасность возникновения 
аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой инфраструктуры округа 
(Атлас ХМАО, 2004; Атлас природных и техногенных…, 2010; Третий оце-
ночный…, 2022).

Несмотря на высокую обводненность и заболоченность территории, 
природные пожары ежегодно наносят ущерб природным системам. Наиболее 
уязвимыми являются хорошо дренируемые местообитания. В 2010-2020 гг. 
ежегодно возникало от 200 до 1600 очагов возгораний (главным образом по 
вине человека). Площадь, пройденная огнем, колебалась от 1.2-1.5 тыс. га во 
влажные годы до 122-144 тыс. га в засушливые (Доклад об экологической 
ситуации…, 2021).

По данным МЧС, на территории ХМАО ежегодно происходит более двух 
чрезвычайных ситуаций природного характера регионального и межрегио-
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нального уровня, что по классификации ведомства относится к высокому 
уровню опасности (Атлас природных и техногенных…, 2010). В большинстве 
случаев причиной возникновения являются опасные гидрометеорологические 
явления. Масштабы последствий характеризуются следующими показате-
лями: зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 
субъекта РФ (региональная) или затрагивает территорию двух и более субъек-
тов РФ (межрегиональная), при этом количество пострадавших составляет 
свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо материальный ущерб 
составляет свыше 5 млн. руб., но не более 500 млн. руб. Аналогичный уро-
вень опасности отмечается, например, для территории Ленинградской и 
Иркутской области, Краснодарского, Хабаровского и Приморского края. 
Однако опасность чрезвычайных ситуаций федерального уровня (с ущербом 
свыше 500 млн. руб.) для ХМАО ниже, чем для перечисленных регионов 
(Атлас природных и техногенных…, 2010).

Характеристика климатообусловленных рисков 
по методике Минэкономразвития

Угрозы

Пороговые значения чувствительности (работоспособности) объектов 
воздействия при наличии фактора (факторов) климата различной интенсивно-
сти и продолжительности являются в высокой степени индивидуальными для 
подверженных опасным явлениям объектов. В качестве общей оценки ситуа-
ции можно рассматривать в качестве объекта территорию ХМАО. В таком 
случае пороговые значения будут соответствовать критериям опасных метео-
рологических явлений Обь-Иртышского УГМС.

На основе данных метеостанций и литературных материалов была 
собрана информация и выполнена оценка для 17 климатических факторов, 
включающих 14 опасных метеорологических явлений (очень сильный ветер, 
ураганный ветер, сильный ливень, очень сильный дождь, продолжительный 
сильный дождь, крупный град, очень сильный снег, сильная метель, сильное 
гололедно-изморозевое отложение, сильный мороз, сильная жара, аномально 
жаркая погода, аномально холодная погода, чрезвычайная пожароопасность) 
и три комплекса (сильный ветер и сильный снег, сильный ветер и сильный 
дождь (ливень), сильный ветер и град). В таблицы вносились данные о превы-
шении критического порога и продолжительности. Примеры для очень силь-
ного ветра, сильного мороза и комплекса из сильного ветра и сильного дождя 
(ливня) см. в табл. 4-6 ниже.

Предложенная Минэкономразвития форма не всегда позволяет коррек-
тно отразить продолжительность воздействия климатического фактора в соот-
ветствии с данными наблюдений. Так, если аномально холодная погода 
установилась на две недели, в форме отражается продолжительность только в 
течение 5 дней.
      Иногда при заполнении формы выявляются разночтения между типо-
выми  и региональными критериями опасного явления. Так,  для сильного
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мороза в руководящих документах пороговое значение для продолжительно-
сти явления не установлено (РД 52.27.724-2019, 2019; РД 52.88.699-2008,
2008), но в соответствии с региональными критериями температура ниже 
-45°C должна регистрироваться в течение не менее 3-х дней (Перечень и кри-
терии…, 2014). В табл. 5 отмечена продолжительность 5 дней и 30 дней, т.к. 
трехдневный срок в данной форме не предусмотрен. При этом, по данным 
наблюдений, имеются сведения об экстремально низких температурах сроч-
ного разрешения. Соответственно, могли бы быть заполнены столбцы с про- 
должительностью воздействия климатического фактора для 12 и 24 часов.

Таблица 4. Значения интенсивности и продолжительность климатического фактора «сильный 
ветер» в формате Приложения 2 к методике Минэкономразвития 

(приказ Минэкономразвития…, 2021)

Table 4. Intensity and duration of the “strong wind” climatic factor in the format of Appendix 2 
to the methodology of the Ministry of Economic Development 

(оrder of the Ministry of Economic Development..., 2021)

Таблица 5. Значения интенсивности и продолжительность климатического фактора «сильный 
мороз» в формате Приложения 2 к методике Минэкономразвития 

(приказ Минэкономразвития…, 2021)

Table 5. Intensity and duration of the “strong frost” climatic factor in the format of Appendix 2 
to the methodology of the Ministry of Economic Development (оrder of the Ministry of Economic 

Development ..., 2021)

Очень сильный 
ветер

Возможная продолжительность воздействия 
климатического фактора

1 мин 1 час 12 
часов 24 часа 5 дней 30 дней 3 

месяца
6 меся-
цев Год

Средняя 
скорость 20 м/с + +

Порывы 
25 м/с

+

Средняя 
скорость 25 м/с

+ +

Средняя 
скорость 27 м/с + +

Средняя 
скорость 28 м/с

+ +

Средняя 
скорость 30 м/с

+ +

Средняя 
скорость 31 м/с

+ +

Сильный 
мороз

Возможная продолжительность воздействия климатического фактора

1 мин 1 час 12 
часов 24 часа 5 дней 30 дней 3 

месяца
6 меся-
цев Год

Ниже -45°C + +

-50°C +

-53°C +

-58°C +
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Таблица 6. Значения интенсивности и продолжительности климатического фактора 
для комплекса опасных явлений: «сильный ветер + сильный дождь (ливень)» в формате 
Приложения 2 к методике Минэкономразвития (приказ Минэкономразвития…, 2021)

Table 6. Intensity and duration of the climatic factor “complex of hazardous phenomena”: 
“strong wind + heavy rain (rain)” in the format of Appendix 2 to the methodology of the Ministry 

of Economic Development (оrder of the Ministry of Economic Development ..., 2021)

Далее в соответствии с методикой происходит переход к другому 
списку из 24 климатических рисков для территории по уровням опасности 
(приказ Минэкономразвития…, 2021). Из них для 6 опасных 
метеорологических явле-ний (ураганы, смерчи, сильный ветер; жара; 
град; сильные атмосферные осадки; пожарная опасность в лесах) уже были 
охарактеризованы значения интенсивности и продолжительность 
климатического фактора. Для осталь-ных явлений информация собиралась 
в соответствии с предложенными в методике индикаторами (Приложение 
3 к приказу Минэкономразвития…, 2021; табл. 7).

В той или иной степени на территории ХМАО проявляются все риски 
(угрозы) из предложенного Минэкономразвития списка. В большинстве слу-
чаев опасность конкретного явления варьирует по годам, некоторые отмеча-
ются достаточно редко. В целом, реализация менее опасных явлений 
закономерно происходит гораздо чаще, чем катастрофических. Об одном 
явлении (овражной термоэрозии) не удалось собрать информацию в соответ-
ствии с требуемыми индикаторами. Опасность других может быть недооце-
нена, т.к. информация в регионе по предложенным индикаторам ранее не 
собиралась и не фиксировалась.

На основе анализа собранных данных было выявлено, что в той или 
иной степени на территории ХМАО проявляются все 24 климатических 
риска. Из них 7 (оползни; суффозия; эрозия плоскостная и овражная; наводне-
ние; ураганы, смерчи, сильный ветер; жара; засуха) периодически достигают 
катастрофического уровня, 12 – весьма опасного (табл. 7). Рассмотрим крите-
рии отнесения к уровню опасности (диапазону) для каждого из климатиче-
ских рисков.

Риск возникновения оползней на территории округа оценивается как 
«опасный» и «умеренно опасный», т.к. подверженность территории ХМАО 
оползням составляет менее 10% (Атлас Ханты-Мансийского…, 2004) – горная 
часть занимает 6% площади округа. В результате развития оползневого про-
цесса может сойти от 0.1 до 2.5 км2 пород (Елохина и др., 2012; Абатурова и 
др., 2013).

Сильный ветер
Сильный 

дождь (ливень)

Возможная продолжительность воздействия 
климатического фактора

1 мин 1 час 12 
часов 24 часа 5 дней 30 дней 3 

месяца
6 меся-
цев Год

20 м/с
21 мм + +

20 м/с
75 мм

+ +
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Таблица 7. Распределение климатических рисков территории ХМАО по уровням опасности 
в формате Приложения 4 к методике Минэкономразвития 

(приказ Минэкономразвития…, 2021)

Table 7. Ranking of climatic risks in KhMAO by hazard levels in the format of Appendix 4 
to the methodology of the Ministry of Economic Development (оrder of the Ministry of Economic 

Development ..., 2021)

Сели классифицируются как «опасное» и «умеренно опасное» явление:
подверженность территории сходу селей менее 10%, объем единовременного

Климатические риски

Катастрофиче-
ский (Чрезвы-
чайно опасный)

Весьма 
опасный

Опасный
Умеренно 
опасный

7 12 18 19

1 Оползни. да да да да

2 Сели нет нет да да

3 Лавины нет нет да да

4 Абразия и термоабразия нет да да да

5
Переработка берегов 
водохранилищ, озер

н/д да да да

6 Карст н/д н/д н/д да

7 Суффозия да да да да

8
Просадочность лессовых 
пород нет нет да да

9 Подтопление территории нет да нет нет

10
Эрозия плоскостная и 
овражная да да да да

11 Русловые деформации нет да да да

12 Термоэрозия овражная н/д н/д н/д н/д

13 Термокарст нет да нет нет

14 Пучение нет нет нет да

15 Солифлюкция нет нет да нет

16 Наледеобразование нет нет да да

17 Наводнение да да да да

18
Ураганы, смерчи, сильный 
ветер

да да да да

19 Жара да да да да

20 Засуха да да да да

21 Заморозки нет нет да да

22 Град нет нет да да

23
Сильные атмосферные 
осадки

нет нет да да

24
Пожарная опасность в 
лесах нет нет да да
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выноса селевых потоков достигает 10-50 тыс. м3 (Справочник по опасным …, 
1997; Атлас природных и техногенных…, 2010).

Аналогично степень лавинной опасности характеризуется как «опас-
ная» и «умеренно опасная»: менее 10% территории округа подвержено сходу 
лавин, объем единовременного выноса снега может достигать 100 тыс. м3 

(Атлас Ханты-Мансийского…, 2004).
При развитии абразии и термоабразии скорость отступания береговой 

линии составляет в среднем 5 м/год, максимально – 21 м/год (Атлас Ханты-
Мансийского…, 2004). Риск, связанный с проявлением данных процессов на 
территории округа, находится в диапазоне от «умеренно опасного» до 
«весьма опасного».

Скорость отступания берегов на отдельных участках водохранилищ и 
озер составляет 5-10 м/год, что по степени опасности находится в диапазоне 
от «умеренно опасного» до «весьма опасного» (Атлас Ханты-Мансийского…, 
2004; Елохина и др., 2012).

Карст распространен на небольшой части территории округа. Коэффици-
ент площадной закарстованности составляет 0.04-0.175, иногда превышает 0.2 
для склонов Уральских гор (Елохина и др., 2012), что составляет не более 2% от 
территории округа. Данное явление относится к категории «умеренно опасной».

К одним из наиболее распространенных явлений на территории округа 
относится суффозия. Суффозионным просадкам подвержено до 80% террито-
рии ХМАО, что характеризует данное явление как «чрезвычайно опасное». 
Максимальная площадь проявления процесса достигает 410 м2 на одном 
участке, а объем подверженных деформации горных пород – 0.451 тыс. м3, 
что классифицируется как «умеренно опасное» явление (Атлас Ханты-Ман-
сийского…, 2004; Информационный бюллетень, 2022).

По данным МЧС, площадь развития лессов достигает 20% территории. 
При этом максимальная скорость развития процесса составляет 0.1 см/сут., 
т.е. соответствует рубежу между «умеренно опасным» и «опасным» уровнями 
(Атлас природных и техногенных…, 2010).

На территории ХМАО в зону подтопления (частичного и полного) попа-
дают города и населенные пункты Березовского, Октябрьского, Белоярского, 
Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Ман-
сийского районов, расположенные по берегам и в пределах пойм крупных рек 
Обь, Иртыш, Конда, Северная Сосьва и др. (Атлас природных и техноген-
ных…, 2010). Более 75% территории подвержены риску подтопления, осо-
бенно в весенний период, что соответствует уровню «весьма опасный» (Атлас 
Ханты-Мансийского…, 2004; Атлас природных и техногенных…, 2010; 
Арктик-Энерджи, 2013; Доклад об экологической ситуации…, 2021).

Плоскостная и овражная эрозия развивается на 2% территории округа и 
классифицируются как «умеренно опасный» процесс (Информационный 
бюллетень, 2022). Средняя площадь одиночного оврага составляет 210-300 м2

– «умеренно опасный» риск. Скорость развития овражной эрозии может коле-
баться от 2-5 м/год до 2500 м/год, что является «чрезвычайно опасным» явле-
нием (Елохина и др., 2012; Большаник, 2014).
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Скорость развития русловых процессов (русловые деформации) состав-
ляет 2-5 м/год, максимально – 25 м/год, вследствие чего данному явлению
присвоены категории риска «опасный» и «весьма опасный» (Елохина и др.,
2012; Коркин, 2014; Коркин, Кугушева, 2018).

Процесс пучения грунтов развивается на менее чем 5% территории
округа со скоростью менее 0.5 см/год. Данное явление для ХМАО характери-
зуется как «умеренно опасное» (Атлас Ханты-Мансийского..., 2004).

Скорость развития солифлюкции составляет 0.1 м/год, что является
«опасным» явлением (Елохина и др., 2012).

Наледеобразование может проявляться от 0.01 до 1 км2 на одном
участке и относится к следующим категориям риска: «умеренно опасный» и
«опасный» (Национальный атлас России, 2007).

Риск наводнения (вследствие половодья, затора, зажора или катастрофи-
ческого ливня) несет наибольшую опасность для здоровья населения и объек-
тов инфраструктуры. Он включает все категории риска от «умеренно
опасного» до «чрезвычайно опасного». Более 25% территории округа подвер-
жено наводнениям, а длительность проявления процесса колеблется от менее
100 дней до >200 (максимум 222 дня), скорость развития составляет 0.1-2.2 м/
сут. (Атлас Ханты-Мансийского..., 2004; Арктик-Энерджи, 2013).

Сильный ветер и ураганы фиксируются практически на всей территории
округа (Атлас Ханты-Мансийского..., 2004). Их продолжительность достигает
2-3 часов, а скорость – от 20 м/с до 34 м/с максимально. Данные явления по сте-
пени воздействия относятся ко всем категориям риска (Отчет Обь-Иртышского
УГМС…, 2018; Глобальное изменение климата…, 2021; Шамин и др., 2022).

«Жара» в методике Минэкономразвития (2021) оценивается только по
одному показателю – площадь подверженности территории. Если рассматри-
вать ее как случаи аномально жаркой погоды, тогда «жара» характерна для
всей территории округа, но чаще проявляется на юге. Она отнесена к диапа-
зону категорий опасности от «умеренно опасного» до «чрезвычайно опас-
ного» (Доклад об экологической ситуации…, 2021).

Несмотря на высокую степень заболоченности и подверженность
наводнениям, засухи регулярно фиксируются на территории ХМАО в равнин-
ной части (т.е. более 70% площади округа) (Атлас Ханты-Мансийского...,
2004), что позволяет присвоить им максимальный уровень опасности. В мето-
дике Минприроды указан второй показатель – интенсивность (очень сильная,
сильная, средняя, слабая), но не приведены критерии для выделения. Также
не указано, о какой именно засухе идет речь: атмосферной, почвенной, или
гидрологической. На территории округа число дней подряд с осадками менее
1 мм ежегодно составляет 16-20 (Богданович, Караваева, 2023). Данного
уровня достаточно для возникновения природных пожаров (Доклад Природ-
надзора ХМАО, 2021), т.е. есть основания рассматривать уровень опасности в
качестве «весьма опасного».

Риск заморозков (возврат холодов в вегетационный период) по охвату
территории характеризуется в диапазоне от «умеренно опасного» до «чрезвы-
чайно опасного», т.к. им подвержено до 90% территории округа (Атлас
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Ханты-Мансийского..., 2004; Вавер, 2009). Критерии интенсивности замороз-
ков не указаны, но известна их продолжительность – от 5 часов до более 12 
часов (Арктик-Энерджи, 2013; Шамин и др., 2022).

Град также отнесен по площадному критерию ко всем категориям опас-
ности – ему подвержена вся равнинная часть территории округа (Атлас 
Ханты-Мансийского..., 2004). С градом фиксируется более 2-х дней в году 
(средняя степень опасности), а его диаметр может достигать 45 мм (средняя 
степень опасности) (Шамин и др., 2022). В данном случае попытка прямого 
соотнесения уровня опасности в таблице Минприроды с критериями УГМС 
приводит к занижению значения показателя.

Сильные атмосферные осадки фиксируются в округе повсеместно, что 
позволяет отнести явление ко всем категориям в диапазоне от «умеренно 
опасного» до «чрезвычайно опасного». Как и в случае с градом, интенсив-
ность осадков (количество в мм за определенное время) по методике Минэко-
номразвития (2021) не может превышать уровень «опасно». По данным 
наблюдений, сильный ливень в 2013 г. превысил стандартный порог опасного 
явления УГМС в 30 мм – выпало 46 мм в течение часа, а в результате очень 
сильных дождей периодически выпадает 55-88 мм (Шамин и др., 2022). Веро-
ятно, методику стоит дополнить и присвоить экстремальным осадкам высо-
кой интенсивности более высокий уровень опасности.

Риск пожарной опасности в лесах ХМАО классифицируется по мето-
дике Минэкономразвития (2021) как «умеренно опасный» и «опасный» – зна-
чение индекса Нестерова в регионе составляет 6000(°С)2·сут. (Отчет Обь-
Иртышского УГМС…, 2018), т.е. не достигает критических 10 000(°С)2·сут. 
Однако для округа Обь-Иртышским УГМС стандартный порог уровня чрез-
вычайной пожароопасности (5 класс) по индексу Нестерова был снижен до 
6000(°С)2·сут. (Перечень и критерии…, 2014). Таким образом, уровень риска 
было бы целесообразно поднять до «весьма опасного».

Прямая отсылка на критерии опасного явления Росгидромета вновь 
приводит к занижению опасности по методике Минэкономразвития. Значе-
ния по площади охвата зачастую входят в противоречие с градациями для 
интенсивности явлений. Например, для пожарной опасности можно было 
бы использовать градации ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие 
требования» (2000) (табл. 8). В таком случае умеренно опасный уровень 
соответствовал бы II классу пожарной опасности, а чрезвычайный присваи-
вался бы при превышении 10000(°С)2·сут. (с поправками на критерии регио-
нальных УНМС).

Методика Минэкономразвития также включает информацию об измене-
ниях климата для территории региона, но в краткой сжатой форме, предпоч-
тительно на основе данных Росгидромета. Обобщая литературные данные, 
можно ожидать, что к середине XXI в. по отношению к концу XX в. в запад-
ной и юго-западной части ХМАО возможно повышение температуры воздуха 
летнего сезона на 2-3°C, в восточной части – на 1-2°C. Суммы осадков летом 
могут возрасти на 5-10%. Зимой возможен еще более сильный рост темпера-
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туры воздуха – на 5-8°C. Увеличение сумм осадков в зимний сезон на боль-
шей части округа ожидается в диапазоне 20-40%. Регион по-прежнему
останется в зоне достаточного и избыточного увлажнения. Продолжитель-
ность залегания снежного покрова будет уменьшаться в соответствии с повы-
шением сезонной температуры. Средняя скорость ветра незначительно
уменьшится, как и на большей части территории страны (Глобальное измене-
ние климата и УФО, 2012; Третий оценочный…, 2022).

Таблица 8. Шкала пожарной опасности в лесу по условиям погоды (по ГОСТ Р 22.1.09-99, 
2000) (Методы оценки…, 2012)

Table 8. Levels of fire danger in the forest according to weather conditions (by GOST R 22.1.09-99, 
2000) (Methods of assessment..., 2012)

К середине и концу XXI века (в зависимости от сценариев изменения 
климата) по отношению к началу XX века прогнозируется повышение мини-
мальных температур на 3-7°C и сокращение количества морозных дней на 17-
48. Максимальные температуры вырастут на 2-6°C, число дней с температу-
рой выше +35°C увеличится на 5-18. Максимальное число последовательно 
сухих дней (с осадками <1 мм) в большинстве сценариев сокращается, но в 
некоторых – увеличивается на 3-5 дней. Скорость наиболее сильных ветров 
увеличивается на 1-3%. Увеличение количества осадков может отразиться на 
увеличении вероятности и силы паводков (IPCC, 2019; Третий оценочный…, 
2022).

Подверженность

Одним из критериев уровня опасности климатических рисков (При-
ложение 3 к приказу Минэкономразвития…, 2021) является «распростра-
ненность» явления по территории региона. Подверженность выражается в
% от общей площади, градации варьируют в зависимости от характера 
явления (табл. 9). При этом площадь разового проявления может быть зна-
чительно меньше площади территории, на которой явление в пределах 
округа возможно. Для уточнения иногда вводится как дополнительный 
критерий, км2.

В данном контексте подверженность охарактеризована выше при обо-
сновании уровня опасности климатического риска и указывалось, что некото-
рые градации нуждаются в переоценке и доработке. Например, теоретическое 
подтопление 75-100% территории целесообразно относить к чрезвычайному 
уровню опасности, что ярко проявляется в условиях ХМАО.

Класс пожарной опасности 
по условиям погоды

Диапазон значений индекса 
горимости, (°С)2·сут. Пожарная опасность

I 0-300 Отсутствует

II 301-1000 Малая

III 1001-4000 Средняя

IV 4001-10000 Высокая

V >10000 Чрезвычайная
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Таблица 9. Примеры характеристики подверженности территории воздействию 
климатических рисков с типовыми градациями степени опасности 

(по приказ Минэкономразвития…, 2021)

Table 9. Examples the territory’s exposure to climate risks parameters with typical levels 
of the danger degree (by the оrder of the Ministry of Economic Development ..., 2021)

Уязвимость

Качественное описание уязвимости территории ХМАО в методике 
Минэкономразвития связывается с климатическими факторами (опасными 
метеорологическими явлениями) и климатическими рисками в результате их 
реализации (Приложение 1 к приказу Минэкономразвития…, 2021). В отли-
чие от Паспорта климатической безопасности, табличная форма позволяет 
лишь тезисно охарактеризовать основные направления и воздействия на целе-
вые группы. С другой стороны, сжатый формат позволяет резюмировать 
итоги и удобен для принятия решений по адаптации к изменениям климата.

Большинство климатических факторов в той или иной степени удалось 
соотнести с уязвимостью здоровья населения, зданий и сооружений (в том

Показатели риска

Уровень опасности в зависимости от подверженности 
территории, %

чрезвычайно 
опасный 

(катастрофи-
ческий)

весьма 
опасный опасный

умеренно 
опасный

Оползни Более 30 11-30 1-10 0.1-1

Сели - Более 50 10-50 Менее 10

Лавины - Более 30 10-30 Менее 10

Карст - 50-80 5-50 Менее 5

Суффозия - Более 10 2-10 Менее 2

Просадочность 
лессовых пород - 60-70 50-60 30-50

Подтопление территории - 75-100 50-75 Менее 50

Наледеобразование - 5-10 1-5 Менее 1

Наводнение 50 25 15 10

Ураганы, смерчи, 
сильный ветер 70 30-70 30 20

Жара 70 30-70 30 20

Засуха 70 30-70 30 20

Сильные атмосферные 
осадки 70 30-70 30 20
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числе объектов нефтегазового комплекса), транспорта, сельского хозяйства,
природных систем. В табл. 10 приведены примеры описания для сильного
ветра, ливня, мороза и жары. По отношению к отдельным опасным гидроме-
теорологическим явлениям или их слабым проявлениям объекты могут быть
малоуязвимы, но по отношению ко всему комплексу угроз уязвимость высока,
на что указывает, например, высокая степень дискомфортности климата для
проживания населения.

Таблица 10. Примеры климатических факторов и их связей с климатическими рисками 
и уязвимостью для территории ХМАО (Доклад о климатических рисках…, 2017; Третий 
оценочный доклад…, 2022; Атлас природных и техногенных…, 2010; Доклад о научно-

методических основах…, 2020; Ревич и др., 2019; Доклад об экологической ситуации…, 2021; 
Кобышева и др., 2015; Васильев и др., 2017)

Table 10. Examples of climatic factors and their connections to climate risks and vulnerability 
for the territory of KHMAO (Report on climate risks…, 2017; Third assessment report…, 2022; Atlas 

of natural and man-made…, 2010; Report on scientific and methodological foundations…, 2020; 
Revich et al., 2019; Report on the ecological situation…, 2021; Kobysheva et al., 2015; 

Vasiliev et al., 2017)

Фактор 
климата Описание уязвимости Описание рисков

Очень 
сильный 
ветер

Прямая угроза жизни и 
здоровью людей, 
оказавшихся в зоне действия 
и не имеющих доступа к 
надежному укрытию

Здания и объекты 
инфраструктуры могут быть 
повреждены как 
непосредственно (особенно 
при длительном 
воздействии), так и в 
результате удара 
переносимыми ветром 
объектами или обломками

Скорость ветра 25 м/с для 
лесных экосистем считается 
критической – с этого 
момента начинаются 
ветровалы и ветроломы

Для сельского хозяйства: 
возможно повреждение или 
полное уничтожение 
выращиваемых культур

Возможны косвенные потери 
из-за вынужденного 
прекращения деятельности

Повышенный риск травматизма и 
преждевременной смертности

Ущерб зданиям и объектам 
инфраструктуры, нарушение 
коммуникаций

Рост расходов на содержание 
транспортных объектов, 
безопасность движения, 
снижение скорости 
транспортных потоков

Резкое увеличение риска аварий 
на транспорте

Риск повреждения и аварийных 
отключений объектов 
электросетевого хозяйства

Потеря товарной древесины в 
результате ветровалов и 
ветроломов, увеличение расходов 
на лесовосстановление

Повреждение или уничтожение 
с/х культур на значительных 
площадях
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Продолжение таблицы 10

Фактор 
климата Описание уязвимости Описание рисков

Сильный 
ливень

Снижается качество воды в 
результате усиления 
площадного смыва

Сильные дожди негативно 
сказываются на скорости 
транспортных потоков и 
безопасности дорожного 
движения. Несоответствие 
существующих дренажных 
систем ожидаемому 
увеличению интенсивности 
осадков может повлечь 
разрушение грунтовых зон 
автомобильных и железных 
дорог и других объектов. Рост 
количества и интенсивности 
осадков в теплое время года 
увеличит риски возникновения 
опасных последствий, 
связанных с потерей 
устойчивости склонов – 
оползней, селей

Повышается вероятность 
речных ливневых наводнений, 
которые могут вызвать 
затопление и разрушение всей 
прибрежной инфраструктуры

Климатическое увеличение 
среднегодовых, летне-осенних 
и зимних расходов воды 
усиливает вероятность 
досрочного размыва 
магистральных трубопроводов 
на подводных переходах

Увеличение числа заболеваний, 
передающихся через воду

Риск подтопления и затопления 
населенных пунктов, дорог, 
разрушения мостов и 
путепроводов

Рост расходов на содержание 
объектов ЖКХ для обеспечения 
их защиты от протекания, 
затопления и подтопления

Рост расходов на содержание 
транспортных объектов, 
безопасность движения, 
снижение скорости 
транспортных потоков

Резкое увеличение риска аварий 
на транспорте

Риск размыва или подмыва 
дорожного полотна, 
железнодорожных путей

Риск размыва магистральных 
трубопроводов на 
подводных переходах

Повреждение объектов и 
инфраструктуры в результате 
развития эрозии, склоновых 
процессов (включая оползни)

Риски для продовольственной 
безопасности, связанные со 
смывом сельхозкультур

Ущерб от временного 
прекращения деятельности, 
например, в сфере туризма

Ущербы из-за перебоев в 
энергообеспечении

Наиболее уязвимы дети до лет, 
взрослые старше 60 лет, а 
также люди с заболеваниями 
сердечно-легочной и бронхо-
сосудистой систем

Уязвимость антропогенных 
систем проявляется в 
необходимости поддерживать 



Липка О.Н., Богданович А.Ю., Андреева А.П. и др.
Lipka O.N., Bogdanovich A.Yu., Andreeva A.P. et al.

204

Продолжение таблицы 10
Фактор 
климата Описание уязвимости Описание рисков

Сильный 
мороз

температуру, достаточную для 
нормального 
жизнеобеспечения и 
выполнения 
производственных процессов

Повышение хрупкости и 
износа многих материалов, 
включая конструкционные

Морозобоины могут явиться 
причиной развития 
инфекционных некрозов и 
заболеваний стволов деревьев

Ослабление и гибель 
животных, в том числе 
домашних северных оленей

Повышенный риск травматизма, 
болезней и преждевременной 
смертности

Рост расходов на отопление, более 
быстрый износ зданий и объектов 
инфраструктуры

Рост расходов на содержание 
транспортных объектов, 
безопасность движения, 
подержание бесперебойности 
коммуникаций

Риск ущербов для лесного 
хозяйства и оленеводства, при 
промерзании водоемов – для 
рыбного промысла

Сильная 
жара

При превышении порога 
среднесуточной температуры 
23.5°С резко увеличивается 
количество дополнительных 
смертей. Наиболее уязвимы 
младенцы до 3 лет, люди 
старше 60, беременные 
женщины и люди с 
заболеваниями сердечно-
сосудистой и бронхо-легочной 
систем

Рост бактериальной флоры в 
пище и воде приводит к 
вспышкам инфекционных 
заболеваний

Возможно нарушение 
соответствующих санитарно-
гигиенических показателей в 
домах старой постройки

Происходит размягчение 
асфальтового покрытия и 
быстрое ухудшение 
эксплуатационных качеств 
автодорог

При экстремально высоких 
температурах воздуха 
происходит значительный 
перегрев рельсов и 
последующая деформация  
железнодорожных путей, 

Увеличение числа смертей и 
заболеваний системы 
кровообращения, 
цереброваскулярных заболеваний, 
заболеваний органов дыхания и 
эндокринной системы, особенно у 
лиц старше 65 лет, а также у людей 
с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания

Негативное воздействие на 
нервную систему человека, 
возможен рост суицидов

Рост потребления энергии на 
обеспечение системы 
кондиционирования в жилых 
зданиях и на предприятиях

Риск системных аварий, 
возникающих при одновременном 
резком увеличении 
энергопотребления, снижении 
генерации энергии и больших 
потерях на линиях электропередач
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Характеристика ущербов 
как показатель климатического риска

В качестве результата анализа климатических рисков за исторический
период и Минприроды, и Минэкономразвития предлагают провести оценки
потерь и ущербов в рублевом эквиваленте. Для рекомендуемого расчета воз-
можного ущерба в соответствии с Единой межведомственной методикой
оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и терро-
ристического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуа-
ций (2004) необходима совокупность данных, которые недоступны на данный
момент в большинстве регионов России. Причина заключается в отсутствии
налаженной системы сбора необходимых данных, их хранения и обработки.

Продолжение таблицы 10
Фактор 
климата Описание уязвимости Описание рисков

приводящая к уменьшению 
скорости передвижения и 
увеличивающая риск схода с 
рельсов подвижного состава

Увеличение температуры в 
летний период провоцирует 
риски уменьшения добычи 
газа, так как превышение 
температурой отметки в 15ºC 
приводит к падению мощности 
компрессорных станций и к 
уменьшению добычи топлива

Риски снижения 
производительности нефтяных 
скважин, поскольку при 
таянии мерзлоты скважины 
деформируются и их 
последующее восстановление 
приводит к потерям добычи 
нефти на 10-20%

Возрастание на 6ºС наружной 
температуры в среднем 
вызывает уменьшение на 0.5% 
эффективности и падение на 3-
4% выходной мощности 
газовой турбины

При аномальных 
температурных условиях 
требуется снижение мощности 
энергоблоков или полная 
остановка

Рост расходов на содержание 
транспортных объектов, 
безопасность движения, снижение 
скорости транспортных потоков

Резкое увеличение риска аварий на 
транспорте

Увеличение риска лесных и 
торфяных пожаров

Ущербы, связанные с 
уменьшением добычи газа и его 
транспортировкой
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Развитие деятельности по адаптации к изменениям климата на страновом и
региональном уровне позволит в будущем успешно применять предложенную
методику.

В качестве обобщенной оценки риска от опасных и неблагоприятных
гидрометеорологических явлений для ХМАО в данном исследовании были
использованы расчеты возможного экономического ущерба на основе Мето-
дологии Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО)
(Кобышева и др., 2015; Васильев и др., 2017), адаптированного для получения
индекса погодно-климатического риска в конкретном субъекте (муниципаль-
ном образовании) РФ (Васильев, Кобышева, 2019):

где i – номер вида опасного явления или неблагоприятного явления, n –
число видов опасных или неблагоприятных явлений в данном субъекте, рi –
повторяемость i-го вида явления; ti – время воздействия i-го вида явления, 
сутки; si – средняя площадь воздействия i-го вида явления, кв. км; m – числен-
ность населения в субъекте РФ; S – площадь субъекта РФ, кв. км.; Кi – коэф-
фициент агрессивности i-го вида явления, рассчитанный на основе учета 
непосредственного силового воздействия опасного или неблагоприятного 
явления на объекты инфраструктуры; D – часть годового валового региональ-
ного продукта субъекта РФ, приходящаяся на 1 жителя данного субъекта РФ и 
произведенная за 1 сутки (Кобышева и др., 2015; Васильев и др., 2017).

Значение индекса риска Rэк для экономики ХМАО находится в диапа-
зоне 3*10-4-10-3 (Васильев и др., 2017), что ниже уровня, например, для 
Московской области или Краснодарского края.

В соответствии с полученными данными можно рассчитать возможный 
экономический ущерб ХМАО как произведение индекса риска субъекта на 
валовый региональный продукт (ВРП) субъекта.

В качестве показателя ВРП были использованы данные за 2021 г. –
4602.4 млрд. руб. (Правительство Ханты-Мансийского…, 2022). Таким обра-
зом, возможный экономический ущерб ХМАО от погодно-климатических 
рисков составит от 1.4 до 4.6 млрд. руб. в год, что превышает оценки ущербов 
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера МЧС (Атлас при-
родных и техногенных…, 2010).

Заключение

Сравнение результатов оценок климатических рисков 
по двум методикам

Обе методики для оценки климатического риска используют сходные 
определения, базирующиеся на классическом сочетании угрозы, подвержен-
ности и уязвимости.
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Паспорт климатической безопасности представляет собой подробный 
многостраничный документ, включающий детальную информацию о климате 
и его изменениях, опасных гидрометеорологических явлениях и их послед-
ствиях (угрозы), о населении, природе и экономике (подверженность), а также 
уязвимости по отношению к опасным явлениям.

Оценка климатических рисков Минэкономразвития в сжатой форме сум-
мирует информацию об опасных явлениях и их последствиях на основе разра-
ботанной системы количественных показателей (в том числе информации о 
подверженности), а также уязвимости объектов на территории региона.

Списки угроз, полученные на основе двух методик, оказались близки, 
включают опасные гидрометеорологические явления и их последствия, а 
также прогнозы изменений климата до середины и конца XXI века.

По методике Минприроды в качестве наиболее разрушительного явле-
ния, наносящего наибольший ущерб, выделяются половодья, которые могут 
сливаться с летними паводками и затягиваться до осени. Несмотря на то, что 
округ относится к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к 
ним, опасные явления, связанные с высокими температурами и засушливо-
стью, регулярно фиксируются, по данным наблюдений. Площадь, пройденная 
огнем, в значительной степени варьирует и в засушливые годы может дости-
гать 120-140 тыс. га. По оценке с использованием методики Минэкономразви-
тия 7, явлений (оползни; суффозия; эрозия плоскостная и овражная; 
наводнение; ураганы, смерчи, сильный ветер; жара; засуха) периодически 
достигают катастрофического уровня. Для одного явления (овражной термоэ-
розии) не удалось собрать информацию по предложенным индикаторам, хотя 
наличие угрозы подтверждается по литературным источникам.

По подверженности и уязвимости опасным явлениям наблюдаются 
заметные различия между западной гористой частью округа (6%) и низмен-
ной выравненной основной территорией. По отношению к отдельным опас-
ным гидрометеорологическим явлениям или их слабым проявлениям объекты 
на территории округа могут быть малоуязвимы, но по отношению ко всему 
комплексу угроз уязвимость ХМАО высока.

Климатические риски были описаны на качественном уровне, но выпол-
нить количественные экономические расчеты по предложенным методикам и 
формулам не удалось в связи с отсутствием необходимых исходных данных. 
Для паспорта климатической безопасности была использована оценка ущер-
бов от чрезвычайных ситуаций природного характера регионального и 
межрегионального уровня (Атлас природных и техногенных…, 2010). Их на 
территории ХМАО ежегодно происходит более двух, минимальный ущерб от 
каждого может затронуть свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо 
материальный ущерб составляет свыше 5 млн руб., но не более 500 млн руб.

Для оценки рисков по методике Минэкономразвития была применена 
методика ГГО. Соответственно, возможный экономический ущерб ХМАО от 
погодно-климатических рисков составляет от 1. до 4. млрд руб. в год.

Прогнозы изменений климата по обеим методикам указывают на сохра-
нение высокого уровня  риска для явлений, связанных с осадками и снеготая-
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нием, и даже возможное их увеличение при увеличении сезонного количества 
осадков. Одновременно увеличивается риск ущербов от опасных явлений, 
связанных с высокими температурами и засушливостью.

Результаты оценки климатических рисков по обеим методикам допол-
няют друг друга и закладывают основу для разработки мер по адаптации к 
изменениям климата на региональном уровне.

Трудности при использовании методик

Несогласованность методик между собой вынуждает проводить оценку 
климатических рисков и их компонентов (угроза-подверженность-уязви-
мость) дважды по разным индикаторам и в различных форматах.

В методике Минэкономразвития термин «подверженность» не согласу-
ется с принятыми в климатологии классическими определениями. При этом в 
табличных формах подверженность территории выражается в % площади, на 
которой возможно проявление опасного явления, от общей площади террито-
рии региона, т.е. соответствует традиционному представлению.

В методике Минэкономразвития используются два набора климатиче-
ских факторов (угроз) с разными индикаторами: опасные метеорологические 
явления в соответствии с перечнями и критериями региональных УГМС 
(Приложения 1 и 2) и опасные гидрометеорологические явления, а также их 
последствия со специально подобранными для данного документа индикато-
рами (Приложения 3 и 4).

Формат паспорта климатической безопасности вынуждает собирать 
информацию об объектах и процессах, связанных лишь косвенно с климати-
ческими рисками (например, засоление почв, деградация лесов и земель, 
уменьшение биоразнообразия, изменение состояния популяций растений и 
животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, а также 
имеющих социально-экономическое значение и др.). Аналогичная информа-
ция должна отражаться в соответствующих докладах и других публикациях 
субъекта федерации, а не дублироваться, если климатический риск для дан-
ных объектов не подтвержден.

Степень детализации информации об угрозах, заложенная в обе мето-
дики, выходит за рамки информации, собираемой Росгидрометом, а также 
значительно превышает степень изученности регионов. Необходимы мас-
штабные фундаментальные исследования по каждому из опасных явлений и 
их последствиям.

В обеих методиках исходно предполагается проводить оценку для кон-
кретных объектов разного типа на основе данных об их состоянии и уязвимо-
сти по отношению к каждому из опасных гидрометеорологических явлений. 
Количество объектов высокой социальной и экономической значимости на 
территории каждого региона насчитывает несколько тысяч. Информация об 
их уязвимости и ущербах отсутствует. Для проведения детальной оценки кли-
матических рисков необходимо внедрение системы сбора, обработки и хране-
ния данных, начиная с уровня предприятий и муниципалитетов, а также 
инвентаризация объектов.
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Отсутствие исходных данных об объектах, их стоимости и ущербах 
вынуждает вернуться к классическому определению климатического риска 
(угроза-подверженность-уязвимость) и выполнять оценку на качественном уровне.

Разработка региональных планов адаптации продемонстрировала 
острую нехватку квалифицированных специалистов, не только климатологов, 
но самых разных специальностей, которые могли бы компетентно оценивать 
климатические риски в их сферах деятельности во всех секторах экономики, 
на региональном и муниципальном уровнях.
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