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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОНСОРЦИУМА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЫЗОВЫ

Уникальное разнообразие климатических условий и климатических 

воздействий на огромной территории России – одновременно и вызов 

(объективные проблемы мониторинга и регионального моделирования), и 

адаптационное преимущество

Отсутствие  системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты на 

территории России (2/3 территории России; критическое значение изменений ММ 

для инфраструктуры отраслей экономики; для развития моделей, для оценки 

потоков ПГ, др.)

Потребность в развитии ряда компонентов мониторинга, обеспечивающих 

адаптационные мероприятия (управление экологическими и климатическими 

рисками – УЭКР) в условиях меняющегося климата, в том числе в отношении 

национальных водных и с/х ресурсов, а также городских агломераций (вода, 

продовольствие, здоровье населения – ключевые факторы устойчивого развития и 

конкурентоспособности России) 

Потребность в выведении на мировой уровень национальной многоцелевой 

системы прогнозирования регионального климата с высоким разрешением для 

информационно-аналитического обеспечения УЭКР на территории России и 

прилегающих территориях и акваториях («суверенность» (независимость) и 

прикладное значение сценарных прогнозов )

 Многолетний международно-

признанный опыт научных 

исследований и практической 

деятельности в областях планируемых 

разработок – важная составляющая 

ожидаемого успеха.   

РЕШЕНИЕ

 Наличие отдельных апробированных 

инструментов – «точек роста» 

(региональные климатические модели, 

автоматизированные системы сбора 

информации, др.) – существенный 

задел для решения поставленных задач.
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 Существующее технологическое 

отставание России (вычислительные 

ресурсы и оборудование) в новых 

условиях – обуславливает критическое 

значение планирования проекта на 

начальном этапе. 

 Опора на Государственную 

наблюдательную сеть Росгидромета, 

функционирующую в соответствии с 

рекомендациями Всемирной 

метеорологической организации (ВМО), но 

нуждающуюся в дополнительных 

компонентах – залог международного 

признания данных мониторинга.

КОМПЕТЕНЦИИ КОНСОРЦИУМА / СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ

Необходимо получение новых 

детализированных данных о текущем и 

ожидаемом изменении климата в 

обеспечение процесса принятия 

адаптационных решений в отраслевом и 

региональном разрезах,. 

Необходимо расширение 

Государственной наблюдательной сети 

климатического и экологического 

мониторинга

• Создание государственной системы 

(фонового) мониторинга состояния 

многолетней мерзлоты     на территории 

России.

• Разработка адаптивной системы 

гидрологического мониторинга.

• Создание системы интегрированного 

городского 

экологического/климатического 

обслуживания.

• Разработка системы мониторинга 

состояния земель в рамках создания 

второй очереди Генеральной схемы 

действий по борьбе с опустыниванием

Необходимо создание многоцелевой 

системы моделирования и 

прогнозирования регионального 

климата



Суша: мониторинг и адаптация

Задача 1. «МЕРЗЛОТА»: Создание государственной системы (фонового) 

мониторинга состояния многолетней мерзлоты (ГСМСММ) на территории России

Задача 2. «ВОДА»: Разработка адаптивной системы гидрологического мониторинга 

(АСГМ) и национальной гидрологической моделирующей системы (НГМС)

Задача 3. «ОПУСТЫНИВАНИЕ»: Разработка второй очереди Генеральной схемы 

действий по борьбе с опустыниванием (ДБО)

Задача 4. «ГОРОДА»: Создание системы интегрированного городского 

климатического обслуживания (СИГОКО)

Задача 5. «ПРОГНОЗ»: Создание высокоразрешающей многоцелевой системы 

моделирования и прогнозирования регионального климата (МСМПРК)



МЕРЗЛОТА

 До 1700 (?) гигатонн углерода – в толще многолетней мерзлоты.

 2/3 территории РФ – в зоне распространения мерзлоты.



С 1990-х гг. проводится в рамках сети глобального мониторинга GTN-P по 

программам TSP (Thermal State of Permafrost) и CALM (Circumpolar Active-

layer Monitoring).

Термометрические 

скважины на 

территории России 

созданы  различными 

организациями, не 

имеют единого 

собственника и 

оператора данных, 

имеют разную 

глубину, используют 

различное 

оборудование, 

единый методический 

контроль отсутствует. 

Часть прекратила 

работу.

Международный контекст 



Местоположение 180 станций Росгидромета, перспективных для размещения сопряженных пунктов 

наблюдения за состоянием многолетней мерзлоты на территории криолитозоны России 

Создание Государственной системы (фонового) 

мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе 

Государственной наблюдательной сети Росгидромета 

(ГСМ СММ) (ААНИИ)



Ожидаемый практический результат по направлению

к концу 2024 г.

Создана Государственная система (фонового) мониторинга состояния 

многолетней мерзлоты на базе Государственной наблюдательной сети 

Росгидромета (ГСМ СММ): первая очередь – 20 станций, вторая очередь – 58 

станций. 

Данные мониторинга начали поступать в Центр мониторинга многолетней 

мерзлоты в ААНИИ.



Перспектива (2-й этап ВИПГЗ-ФНТП, после 2024 г.)

Третья очередь ГСМСММ – 60 станций

Количественная оценка фонового состояния и эволюции ММ на территории РФ

Создание нескольких десятков полигонов (в дополнение к пунктам наблюдений)

Взаимодействие ГСМ(Ф)СММ с системами геотехнического мониторинга

Количественная оценка положительной обратной связи между глобальным 

потеплением и источником углерода в деградирующей мерзлоте



ВОДА

 БОльшая часть всех мероприятий по адаптации экономики и населения к 

изменению климата в мире связаны с опасными гидрологическими явлениями 

(наводнениями, засухами).

 ~400 тыс. км2 – площадь паводкоопасных территорий РФ: 746 городов, тысячи 

поселков и деревень, более 7 млн га сельскохозяйственных угодий 

подвержены затоплению.



Информация о рисках и системы раннего предупреждения

Инструменты адаптации

Международный контекст 



Главное: засухи (маловодья) и наводнения

в связи с меняющимся климатом



Создание адаптивной системы гидрологического мониторинга 

(АСГМ) (ГГИ)

Бассейн Кубани: 

исследования 

максимального стока

Бассейн Дона (выше 

Цимлянского вдхр): 

исследования минимального 

стока



Национальная гидрологическая моделирующая система 

(НГМС) (ИВП РАН)



Ожидаемый практический результат по направлению

к концу 2024 г.

Создана адаптированная к рискам климатических изменений АСГМ для речных 

бассейнов южных регионов ЕТР. 

Готов к реализации проект развития АСГМ в бассейнах рек центральных 

регионов ЕТР с целью адаптации к изменениям климата.

Создана пилотная версия Национальной гидрологической моделирующей 

системы (НГСМ).

Созданы базы сеточных данных (реанализа) гидрологических характеристик 

(водного режима рек, снежного покрова, влажности и глубины промерзания 

почвы и др.) на основе гибридизации данных наблюдений с данными расчетов 

НГМС для бассейнов рек с ожидаемым повышением климатообусловленных

гидрологических рисков.

АСГМ, оснащенная НГМС, является инструментом адаптации для ряда 

отраслей экономики и регионов к происходящим и ожидаемым изменениям 

климата, в том числе – в качестве системы раннего предупреждения.



Перспектива (2-й этап ВИПГЗ-ФНТП, после 2024 г.)

Расширение АСГМ на бассейны рек в других регионах РФ

Взаимодействие направления «ВОДА» с направлением «ОПУСТЫНИВАНИЕ»

Включение системы мониторинга городских водных объектов в СИГОКО 

(направление «ГОРОДА»)

Использование НГМС в качестве компонента МСМПРК, в том числе в сценарных 

прогнозах (направление «ПРОГНОЗ»)



ОПУСТЫНИВАНИЕ

 26 млн га сельхозугодий РФ, подверженных эрозии и дефляции

 14 субъектов РФ требуют действий по борьбе с опустыниванием.



Международный контекст 



Полигоны опустынивания ЕЧР Полигоны опустынивания АЧР

19

Тестовые полигоны опустынивания на территории России

Разработка ГИС технологий, теоретических моделей, 
мониторинг процессов опустынивания компонентов 
агроландшафтов



Мелиоративные насаждения полукустарников на опустыненных территориях закрепляют 
пески и создают условия для восстановления пастбищ

Опустыненные территории Р. Дагестан, Ногайский район, 2022 г.

Как это делается 



Ожидаемый практический результат по направлению

к концу 2024 г.

Разработаны программы действий по борьбе с опустыниванием (НПДБО) для 14 

субъектов: Р. Калмыкия, Р. Дагестан,  Р. Татарстан, Саратовской обл., Волгоградской 

обл., Астраханской обл., Ростовской обл., Р. Тыва, Ставропольского края, 

Алтайского края, Р. Хакасия, Красноярского края (юг), Р. Бурятия, Чеченской Р.



Перспектива (2-й этап ВИПГЗ-ФНТП, после 2024 г.)

Взаимодействие направления «ОПУСТЫНИВАНИЕ» с направлением «ВОДА».

Использование результатов мониторинга для развития МСМПРК (направление 

«ПРОГНОЗ»).

Мониторинг территорий после проведения субъектами адаптации 

предупредительных и восстановительных мероприятий.

Разработка концепции второй очереди Генеральной схемы по борьбе с 

опустыниванием.



ГОРОДА

 70% глобальных выбросов СО2 происходит в городах мира.

 90% природных бедствий для городов мира – гидрометеорологического 

происхождения.

 3/4 населения РФ проживает в городах.



90% природных бедствий для урбанизированных территорий –

гидрометеорологического происхождения (вероятно, усугубляются с 

изменением климата):
 Экстремальные жара и холод

 Экстремальный ветер

 Низкое качество воздуха и эпизоды пикового загрязнения

 Лесные пожары, песчаные и пылевые бури

 Городские наводнения

Интегрированное городское обслуживание: приоритет и кросс-

тематический элемент стратегии ВМО:
 Системы раннего предупреждения о разных бедствиях

 Интегрированная городская система информации о ПГ

 Климатические услуги

 Прогноз воздействия и предупреждение о риске 

Цель ВМО: научно-обоснованное интегрированное городское 

обслуживание в области погоды, воды, окружающей среды и 

климата 

Международный контекст 



Интегрированное городское обслуживание:

Руководство ВМО (лучшие доступные практики) и наука

Компоненты:

 Организация наблюдения, 

собственно наблюдение и анализ

 Моделирование, 

прогноз/сценарный прогноз и 

оценка риска

 Интерпретация и коммуникация

 Оценка и рекомендации по 

совершенствованию

Международный контекст 



Как это делается 



Ожидаемый практический результат по направлению

к концу 2024 г.

Первая очередь СИГОКО в части мониторинга химического состава 

атмосферы (в т.ч. загрязнения атмосферного воздуха) и сценарных прогнозов 

изменения климата. 



ПРОГНОЗ

К середине 21-го века*:

 +3.3ºС – среднегодовое потепление для территории РФ.

 +9 суток – увеличение продолжительности максимальной за год волны 

тепла для АЗРФ в период май-сентябрь.

 +12% – увеличение максимальной суточной суммы осадков за один день 

для территории РФ.
* средние показатели по ансамблю глобальных моделей для «жесткого» сценария SSP5-8.5



Международный контекст 



Сценарные прогнозы:

от глобальных изменений климата 

к региональным климатическим воздействиям

(включая экстремальные явления) 

Требуется высокое разрешение 

в физическом и вероятностном 

пространствах



Арктика (301×301)

Средняя Азия (157×215)

Северная Евразия

(381×183)

Региональные климатические модели ГГО

Как это делается 



Ожидаемый практический результат по направлению

к концу 2024 г.

Создана объединенная региональная модель атмосферы и океана для 

Арктического макрорегиона – для ансамблевого сценарного прогнозирования с 

высоким разрешением в физическом и вероятностном пространствах.

Эта новая модель – один из ключевых компонентов многоцелевой системы 

моделирования и прогнозирования регионального климата (МСМПРК), 

применяемого, в числе прочего, для научного обеспечения адаптационных 

решений в отраслях и регионах. 



Перспектива (2-й этап ВИПГЗ-ФНТП, после 2024 г.)

Улучшение пространственного разрешения МСМПРК

Включение новых компонентов в МСМПРК, в т.ч. углеродного цикла в экосистемах 

(на основе разработок К-1 и с использованием результатов К-2 и К-4) 

Расширение списка анализируемых климатических индексов, включая таковые 

для гидросферы и криосферы, возможно, педосферы и биосферы

Взаимодействие со всеми остальными направлениями Консорциума 3, а также с 

Консорциумами 1, 2, 4, 5.



 Вычислительные ресурсы

 Оборудование для мониторинга

 Международное признание результатов

 Особенности диалога с лицами, принимающими решения

Заключительные замечания: 

важные обстоятельства



Открытая научная конференции ВПИК:

Кигали, Руанда, 23-27 октября 2023 г.



Спасибо!



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

2. ВОДА: НГМС – МПР (Росводресурсы, Росгидромет), генерирующие компании (например, РусГидро, 

Сибэнерго) для информационной поддержки принятия решений по адаптации водохозяйственного и 

энергетического комплексов РФ к изменению климата. Научные и образовательные учреждения для 

исследовательских и образовательных целей. 

АСГМ – Росводресурсы и подведомственные организации (РосНИИВХ, Центррегионводхоз). 

Росгидромет и подведомственные учреждения, осуществляющие гидрологический мониторинг в 

пределах ЦФО, ЮФО. Региональные органы власти (Краснодарский Край, республика Адыгея, 

Воронежская область). Ряд ФГБУ в регионах.

Исследовательские программы и программы мониторинга ВМО (ВПИК).

1. МЕРЗЛОТА: промышленные, строительные, транспортные, горнодобывающие предприятия и 

компании, действующие на территории криолитозоны РФ, международные центры и мониторинговые 

программы в рамках участия в них Российской Федерации, в т.ч. исследовательские программы и 

программы мониторинга ВМО (ВПИК).

3. ОПУСТЫНИВАНИЕ: программы действий по борьбе с опустыниванием в 14 субъектах РФ в рамках 

региональных планов адаптации; Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.

4. ГОРОДА: органы исполнительной власти муниципальных образований (городские системы раннего 

предупреждения, планы адаптации городов); организации, отвечающие за содержание и развитие 

инфраструктуры, обеспечение безопасности и охрану здоровья населения городов; исследовательские 

программы и программы мониторинга ВМО, ВОЗ.

5. ПРОГНОЗ: учреждения ООПТ; российские промышленные, строительные, транспортные, 

горнодобывающие предприятия и компании; организации здравоохранения; научно-

исследовательские программы – отечественные и ВМО (ВПИК), а также другие международные 

программы исследований Арктики, Северной Евразии, Центральной Азии.

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ФОИВ и органы исполнительной власти субъектов федерации (отраслевые и 

региональные планы адаптации); российские научные, изыскательские, проектные организации.
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