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Дано определение понятия климатической уязвимости, представлены методы 

оценки и классификация климатической уязвимости территории Беларуси на основе 
безразмерных индексов. Период наблюдений охватывает 1989-2022 гг. – период потеп-
ления климата. Рассмотрено распределение индекса климатической уязвимости по тер-
ритории Республики Беларусь. 
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В литературе применяется понятие «гидрометеорологическая уязви-
мость» страны (ГМУ), ее территорий и производственно-хозяйственных 
объектов. ГМУ является сложной функцией, аргументами которой высту-
пают: характер и частота негативных погодно-климатических явлений; 
масштаб производственного объекта или процесса; его погодозависимость; 
степень защищенности; особенности регионального положения, отражаю-
щие метеорологический риск, и ряд других характеристик отраслевого про-
изводства. Таким образом, ГМУ рассматривается как комплексное поня-
тие, включающее гидрометеорологические характеристики, а также макро-
экономические показатели [4]. 

Оценки уровней уязвимости и устойчивости, это исследования, кото-
рые позволяют очертить потенциал конкретной территории справляться с 
изменением климата. Уязвимость оценивается как функция воздействия, 
чувствительности и способности к адаптации. В основу исследования по-
ложено определение индекса уязвимости (Vulnerability index). Это метри-
ческий параметр, характеризующий уязвимость системы. Индекс климати-
ческой уязвимости обычно выводится посредством сочетания (со взвеши-
ванием или без) нескольких показателей, которые, как предполагается, 
представляют уязвимость [2].  

Расчет индексов климатической уязвимости (Vi) выполнен согласно 
методике, представленной в работе [5] по формуле: 

 𝑉𝑖 = |Tмин|+|Тмакс||Тмин ср.|+|Тмакс ср.| + Рэкстр Рср + Fэкстр Fср , 
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где Тмакс – максимальное значение из абсолютных максимумов температуры воз-
духа; Тср.макс – среднее годовое значение из абсолютных максимумов темпера-
туры воздуха; Тмин – минимальное значение из абсолютных минимумов темпера-
туры воздуха; Тср.мин – среднее годовое значение из абсолютных минимумов тем-
пературы воздуха; Рср – средняя суточная сумма осадков; Рэкстр – максимальная 
сумма осадков за год; Fср – средняя годовая скорость ветра; Fэкстр – годовой мак-
симум из месячных значений максимальной скорости. 

Как видно, формула состоит из суммы безразмерных показателей и 
представляет соответственно, безразмерное число, которое предлагается 
считать индексом климатической уязвимости [3]. 

При написании работы осуществлялся сбор информации для получе-
ния данных о метеовеличинах, также использовались следующие методы: 
сравнительно-описательный; статистический – для анализа динамики тем-
пературы воздуха, осадков и скоростей ветра; математический – для под-
счета статистических данных основных метеорологических параметров; 
картографический – на основе составления карт и аналитический.  

Для расчета климатической уязвимости использовались данные гид-
рометеорологических наблюдений 42 станций [1]. Рассматриваемый пе-
риод охватывает 1989-2022 гг. – период потепления климата. Были опреде-
лены экстремумы температуры, осадков и ветра и их средние многолетние 
значения.  

Разработана классификация индекса климатической уязвимости, кото-
рая включает четыре категории индекса от «низкий» до «критичный» (таб-
лица). Показатели уязвимости, по которым была составлена данная клас-
сификация, были получены из суммы безразмерных показателей, которые 
представляют безразмерное число.  

 

Классификация индекса климатической уязвимости 

Показатель уязвимости Индекс климатической уязвимости 

49,1-56,0 Критичный 

42,1-49,0 Высокий 

35,1-42,0 Средний 

30,0-35,0 Низкий 

 
Для визуализации статистических данных построена карта распреде-

ления индекса климатической уязвимости по 42 метеостанциям для терри-
тории Беларуси. На рисунке представлены результаты расчета и классифи-
кации безразмерных индексов климатической уязвимости (Vi) по метео-
станциям Беларуси за период 1989-2022 гг. 
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Распределение индекса климатической уязвимости по территории Беларуси за 
период 1989-2022 гг. 

 
Анализируя карту, можно сделать вывод, что распределение индекса 

климатической уязвимости по территории страны неравномерно и харак-
теризуется в большинстве случаев средним индексом климатической уяз-
вимости. В основном низкие и средние показатели индекса приходятся на 
центральную, юго-западную и юго-восточную часть территории. Высокие 
показатели приходятся на север и юг страны, а критичные наблюдаются в 
районе Ивацевичей и Ганцевичей. Также можно отметить влияние рельефа, 
так как низкие и средние показатели характерны возвышенностям и равни-
нам – Прибугская равнина, Волковысская возвышенность, Новогрудская 
возвышенность, Минская возвышенность, Нарачано-Вилейская равнина, 
Витебская возвышенность, Бобруйская равнина, исключением является 
Оршанская возвышенность и Приднепровская низменность. Высокие и 
критичные показатели характерны низменностям – Полоцкая низменность, 
Полесская низменность Высокие и критичные индексы климатической уяз-
вимости в первую очередь связаны с режимом выпадения осадков, повы-
шением суточных максимумов, на фоне незначительных изменений годо-
вых сумм осадков. 

Полученные значения индексов могут быть использованы при долго-
срочном планировании мер адаптации к изменениям климата. 
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