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Аннотация. Совершенствование методик оценки оправдываемости долгосрочных прогно-
зов изменений характеристик пожароопасности по условиям погоды на различных участках 
азиатской территории России является актуальной проблемой безопасности при чрезвы-
чайных ситуациях. Существующий подход к ее решению состоит в определении таких оце-
нок по предысториям изучаемых характеристик, что вполне справедливо, если сценарии их 
изменений на рассматриваемых участках близки к консервативному сценарию («что было, 
то и будет»). Целью работы является определение участков азиатской территории России, 
где сценарии изменений такой характеристики пожароопасности, как среднемесячные 
температуры приземного слоя атмосферы, для месяцев пожароопасного сезона наиболее 
близки к консервативному сценарию. Принято допущение о том, что на любых участках 
азиатской территории России сценарий изменений этой характеристики в будущем оста-
нется таким же, каким он был в прошлом. Основываясь на нем, для каждого месяца пожа-
роопасного сезона среди различных ее участков были определены те, на которых в период 
1961–2024 гг. сценарий изменения изучаемой характеристики был близок к консерватив-
ному сценарию. При этом для каждого ее участка как мера близости изучаемых сценариев 
оценена устойчивость коэффициента взаимной корреляции межгодовых изменений упо-
мянутых температур для месяцев, отличающихся на 1–3 месяца, к сдвигу начала отрезков 
времени, для которого оценены его значения. Для каждого месяца пожароопасного сезона 
были установлены участки азиатской территории России, для которых сценарий измене-
ний рассматриваемых температур в указанный период действительно был наиболее бли-
зок к консервативному сценарию. Выявлены также многочисленные ее участки, где рассма-
триваемое предположение допустимым не является, вследствие чего основанные на нем 
оценки оправдываемости прогнозов пожароопасности ошибочны. 
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Abstract. Improving the methods for assessing the validity of long-term forecasts of changes in fire 
hazard characteristics based on weather conditions in various areas of the Asian part of Russia 
is a pressing issue of safety in emergency situations. The existing approach to its solution consists 
of determining such estimates based on the prehistories of the characteristics being studied, 
which is quite fair if the scenarios for their changes in the areas under consideration are close 
to the conservative scenario ("what was, will be"). The purpose of the work is to determine areas 
of the Asian territory of Russia where scenarios of changes in such a fire hazard characteristic 
as average monthly temperatures of the atmospheric surface layer for months of the fire-
hazardous season are closest to the conservative scenario. It is assumed that in any areas of the 
Asian territory of Russia the scenario of changes in this characteristic in the future will remain the 
same as it was in the past. Based on it, for each month of the fire-hazardous season, among its 
various areas, those are determined for which in the period 1961-2024 the scenario of changes 
in the studied characteristic was close to the conservative scenario. At the same time, for each 
of its areas, as a measure of the closeness of the studied scenarios, the stability of the mutual 
correlation coefficient of interannual changes in the mentioned temperatures for months 
differing by 1–3 months to the shift in the beginning of the time intervals for which its values 
is estimated. For each month of the fire-hazardous season, areas of the Asian territory of Russia 
are identified for which the scenario of changes in the considered temperatures in the specified 
period really was closest to the conservative scenario. Numerous areas are also identified where 
the assumption under consideration is not permissible, as a result of which the estimates of the 
correctness of fire hazard forecasts based on it are erroneous. 
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Введение

Оправдываемость долгосрочных про-
гнозов пожароопасности по условиям по-
годы (далее — ОПП) является одной из ин-

формативных характеристик их качества. 
Точность ее оценки во многом определяет 
реалистичность планов деятельности под-
разделений Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, которые раз-
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рабатываются ими с учетом таких прогнозов. 
В связи с чем совершенствование методик 
нахождения ОПП для различных регионов 
нашей страны является актуальной пробле-
мой безопасности при ЧС.

Крайне важно решить рассматриваемую 
проблему для регионов, на территориях ко-
торых ландшафтные пожары происходят 
наиболее часто, нанося значительный ущерб 
их населению и экономике. В России к ним 

относятся республики Саха (Якутия) и Бурятия, 
Красноярский край, а также Иркутская об-
ласть, расположенные на азиатской части 
ее территории (далее — АТР) [1, 2, 3, 4]. 

Зависимости количества ландшафтных 
пожаров (далее — КЛП) от времени для тер-
риторий упомянутых субъектов РФ, согласно 
сведениям, полученным от Информационной 
системы дистанционного мониторинга (да-
лее — ИСДМ), показаны на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости КЛП от времени на территориях упомянутых регионов России по сведениям ИСДМ
Fig. 1. Time dependences of the KLP in the territories of the mentioned regions of Russia, according to ISDM

Как видно из рис. 1, зависимости КЛП 
от времени, соответствующие перечислен-
ным регионам России, представляют со-
бой сложные колебания [5]. Значения КЛП 
на них в некоторые годы различаются более 
чем на порядок, что существенно усложня-
ет планирование деятельности противо-
пожарных подразделений.  Учет при таком 
планировании прогнозов КЛП на предстоя-
щий год позволил бы существенно повысить 
эффективность профилактики и ликвида-
ции пожаров при условии, что оправдыва-
емость подобных прогнозов оказалась бы 
удовлетворительной.

Существующий подход к оценке ОПП 
природных процессов основан на использо-

вании для этого полученных ранее резуль-
татов их мониторинга либо ретроспектив-
ного анализа [6, 7, 8, 9].  

Такой подход вполне адекватен, если 
сценарий, по которому изменяются состо-
яния изучаемых процессов, является инер-
ционным («что было, то и будет») [10, 11, 
12, 13, 14]. Частным случаем инерционного 
сценария является консервативный сцена-
рий, при котором в будущем по отношению 
к прошлому неизменными остаются значе-
ния коэффициента взаимной корреляции 
изучаемого процесса и его факторов [13].

Несмотря на то что при заблаговремен-
ности прогнозов от 30 суток и более сце-
нарии изменения характеристик многих 
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гидрометеорологических процессов в той 
или иной мере отличаются от консерватив-
ного сценария, во многих случаях эти отли-
чия не слишком велики, а подобные оцен-
ки оправдываемости прогнозов близки 
к ее реальным значениям [14].

Вполне достоверные оценки ОПП по 
предысториям (80–85 %) получены для та-
кого процесса, как изменение характеристик 
ледяного покрова Арктики [9]. Такой же под-
ход применяется и при оценке качества ОПП 
некоторых метеорологических элементов, 
разрабатываемых ГГО им А. И. Воейкова [15] 
и Гидрометцентром РФ [6, 16]. 

Именно он применяется и при оценке 
характеристик пожароопасности на АТР [14], 
где сценарии изменений этих характеристик 
близки к консервативному сценарию. В ре-
зультате последнего получаемые по преды-
стории изучаемого процесса оценки ОПП 
его долгосрочных прогнозов совпадают с ее 
фактическими значениями не повсеместно, 
а планы некоторых противопожарных под-
разделений, основанные на таких прогнозах, 
не всегда оказываются реалистичными.

Одной из основных характеристик по-
жароопасности по условиям погоды на мно-
гих участках АТР является среднемесячная 
температура воздуха приземного слоя ат-
мосферы (далее — СТВ), которая во многом 
определяет интенсивность испарения влаги 
из образующегося на них горючего матери-
ала [17]. Ее значения могут быть опреде-
лены по результатам как мониторинга, так 
и атмосферных реанализов [18]. 

Тем не менее ранее не были определе-
ны участки АТР, где в какие-либо месяцы по-
жароопасного сезона сценарий изменений 
СТВ в период потепления климата был в ка-
кой-то мере близок к консервативному сце-
нарию, хотя их выявление представляло бы 

не только теоретический, но и практический 
интерес.

С учетом вышеперечисленного целью 
настоящей работы является выявление на 
АТР подобных участков для каждого месяца 
пожароопасного сезона.

Фактический материал 
и методика исследования

Для достижения указанной цели в каче-
стве источника информации об изменчиво-
сти СТВ на АТР избран реанализ ERA-5 [22, 23], 
содержащий сведения о среднечасовых зна-
чениях температуры воздуха в приземном 
слое атмосферы над всеми ее пунктами, со-
ответствующими узлам координатной сет-
ки с шагом 0,25° для каждого часа в период 
с 00 часов 01.01.1961 по 23 часа 31.12.2024 гг.

Будущее не предопределено и неиз-
вестно, тем не менее допустимо предполо-
жить, что на любых участках АТР сценарий 
изменений СТВ в будущем останется таким 
же, каким он был в прошлом. Если он в про-
шлом был консервативным, то и в будущем 
останется таким же, но если в прошлом кон-
сервативным не был, то и в будущем кон-
сервативным не станет.

При разработке методики исследова-
ния учитывалось, что при консервативном 
сценарии изменений СТВ значения коэффи-
циента корреляции между различными от-
резками временного ряда этого показателя 
могут зависеть от разности дат начала этих 
отрезков, но инвариантны ко времени на-
чала каждого из них (процесс стационарен). 
Чем ближе сценарий рассматриваемого 
процесса к консервативному, тем меньше 
разность максимального и минимального 
значений коэффициента корреляции отрез-
ков временного ряда изучаемого процесса, 
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начинающихся в различные даты. Чем боль-
ше их среднее значение, тем связи между 
этими отрезками сильнее. Поэтому как ин-
формативный показатель близости факти-

ческого сценария развития изучаемого про-
цесса к консервативному сценарию может 
рассматриваться значение χ, вычисляемое 
по формуле:

Χ = ABS ((max (K1,2) + min( K1,2 )) / (max (K1,2 ) – min (K1,2 ))), (1)

где K1,2 — коэффициент парной корре-
ляции отрезков временных рядов СТВ, со-
ответствующих двум различным месяцам 
длиной 30 членов (соответствующих перио-
дам времени длиной 30 лет), начала кото-
рых лежат в интервале от 1961 до 1995 г. 
(всего таких отрезков 35);

max() и min() — операторы нахождения 
максимального и минимального K1,2 среди 
значений этого коэффициента, соответству-
ющих всем упомянутым отрезкам;

ABS() — оператор нахождения абсолют-
ной величины своего аргумента.  

Очевидно, что чем ближе фактический 
сценарий изменений СТВ на некотором участ-
ке АТР к консервативному сценарию, тем зна-
чение χ больше. 

При разработке методики исследования 
учитывалось, что к пожароопасному сезону 
на АТР относятся месяцы с апреля по октябрь. 
В связи с чем для каждого из указанных ме-
сяцев значения χ вычислены по отношению 
к месяцам того же сезона, опережающим его 
по времени на 1–12 месяцев.

Чтобы достичь цели исследования, для 
каждого месяца пожароопасного сезона 
были определены все участки АТР, соответ-
ствующие тем или иным квадратам коорди-
натной сетки реанализа ERA-5, где значения χ 
превосходят тот или иной пороговый уровень. 
Последний выбирался в диапазоне от 2 до 10. 

С учетом расположения каждого из 
выявленных участков определялась также 

часть общей площади АТР, где значения χ 
превосходят тот или иной рассматривае-
мый пороговый уровень. 

Нетрудно заметить, что справедливость 
принятого допущения можно проверить 
лишь после того, как рассматриваемое бу-
дущее станет прошлым. Как показывает 
такая проверка по предыстории, для абсо-
лютного большинства участков АТР при раз-
ности времен, соответствующих началам 
рассматриваемых отрезков, составляющей 
1–5 месяцев, оно справедливо. Вместе с тем 
даже в этих случаях находятся единичные 
участки, где принятое допущение ошибоч-
но. При увеличении значений этой разности 
свыше 3 месяцев количество участков, где 
упомянутое допущение ошибочно, суще-
ственно возрастает.

Поэтому результаты, полученные с при-
менением изложенной методики, следует 
рассматривать как носящие качественный 
характер. 

Результаты исследования и их анализ

С применением изложенной методи-
ки выявлены все участки АТР, где значения 
χ, соответствующие тем или иным месяцам 
пожароопасного сезона и сдвигу между 
ними на 1–12 месяцев, превосходят тот или 
иной пороговый уровень.

В качестве примера на рис. 2 приве-
дены зависимости части площади АТР, со-
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ответствующей месяцам июль – октябрь, 
где значения χ превышают тот или иной 
уровень.

Как видно из рис. 2, площадь части АТР, 
на которой χ превышают тот или иной уро-
вень, для любых месяцев являются моно-
тонно убывающими функциями значений 
этого уровня и сдвига по времени между 
сопоставляемыми месяцами. 

Наибольшие значения этого показателя 
для любого месяца соответствуют значению 
упомянутого сдвига на 1 месяц. 

По мере увеличения сдвига по времени 
между сопоставляемыми месяцами пло-
щадь части АТР, на которой χ превышают тот 
или иной уровень, монотонно уменьшается 

При сдвигах на 12 месяцев участков рас-
сматриваемой части АТР для какого-либо 
месяца не выявлено.

При сдвиге на 1 месяц наибольшее зна-
чение части площади АТР, при χ, лежащих 
в диапазоне от 2 до 10, максимально для 
пары месяцев июль – август и минимально 
для месяцев июнь – июль. 

Рис. 2. Зависимость части площади территории АТР, где значения χ превышают 
тот или иной пороговый уровень, для указанных месяцев, а также для месяцев:

а — июль; б — август; в — сентябрь; г — октябрь

Fig. 2. Dependence of the part of the area of the Asia-Pacific region, where the χ values exceed 
a certain threshold level, for the specified months, as well as for the months: 

a — july; b — august; c — september; d — october

Из этого следует, что оценка ОПП про-
гноза СТВ по предыстории этого процесса 
с заблаговременностью единицы месяцев 
для многих участков АТР может быть близка 

к фактическому значению этой характери-
стики, однако для прогнозов с заблаговре-
менностью 12 месяцев и более ее смеще-
ние может являться существенным.
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На рис. 3 показаны участки АТР и приле-
гающих к ней акваторий Мирового океана, 
где значения показателя χ, оцененные за 
период 1993–2023 гг., превышают тот или 
иной уровень и соответствуют июлю, а также 
месяцам с апреля по июнь. На нем (и далее) 
обозначены территории: 1 — Ненецкого ав-

тономного округа; 2 — республики Коми; 3 — 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 4 — 
Ханты-Мансийского автономного округа; 
5 — Свердловской области; 6 — Челябинской 
области; 7 — Курганской области; 8 — 
Тюменской области; 9 — Омской области; 
10 — Новосибирской области; 11 — Томской 

Рис. 3. Участки АТР и прилегающих к ней акваторий Мирового океана, где значения 
показателя χ, оцененные за период 1993–2023 гг., превышают тот или иной уровень для месяцев:

а — июль – июнь; б — июль – май; в — июль – апрель

Fig. 3. Areas of the Asia-Pacific region and adjacent waters of the World Ocean where the values of the χ index, 
estimated for the period 1993–2023, exceed one or another level for the months: 

a — july – june; b — july – may; c — july – april
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области; 12 — Кемеровской области; 13 — 
Алтайского края; 14 — республики Хакасия; 
15 — Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
района Красноярского края; 16 — республи-
ки Саха (Якутия); 17 — Эвенкийского райо-
на Красноярского края; 18 — прочих райо-
нов того же края; 19 — республики Алтай; 
20 — республики Тыва; 21 — Иркутской 
области; 22 — республики Бурятия; 23 — 
Забайкальского края; 24 — Амурской 
области; 25 — Хабаровского края; 26 — 
Магаданской области; 27 — Чукотского ав-
тономного округа; 28 — Камчатского края; 
29 — Сахалинской области; 30 — Казахстана; 
31 — Монголии; 32 — Китайской Народной 
Республики.

Как следует из рис. 3а, значения χ для 
пары месяцев июль – июнь превышают уро-
вень 7 лишь на территории Ненецкого ав-
тономного округа. Уровень 4 превышается 
также на участках территории республики 
Коми, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Свердловской, Курганской, Тюменской 
областей, Хабаровского и Камчатского края.

Рис. 3б показывает, что для месяцев 
июль – май значения χ превосходят уро-
вень 7 лишь на ряде участков территории 
Туруханского района Красноярского края. 
Значения того же показателя превосходят 
уровень 4 также на территориях Ямало-Ненец- 
кого и Ханты-Мансийского автономных окру-
гов, Эвенкийского района Красноярского края, 
Томской и Иркутской областей, Хабаровского 
и Камчатского края. При этом на акватории 
Тихого океана и Берингова моря, а также на 
территориях Казахстана, Китая и Монголии 
существуют участки, для которых χ > 10. 

На рис. 3в видно, что для месяцев июль – 
апрель значения χ выше тех же уровней 
лишь для некоторых районов Хабаровского 
края и республики Саха (Якутия). На аквато-

рии Охотского моря, а также на территориях 
Казахстана и Китая существуют участки, для 
которых χ > 10.

На рис. 4 отображены участки АТР и при-
легающие к ней акватории Мирового океана, 
где значения показателя χ, оцененные за пе-
риод 1993–2023 гг., превышают тот или иной 
уровень для пар месяцев август – июль, ав-
густ – июнь и август – май.

Как видно из рис. 4а, участки АТР, где зна-
чения χ для пары месяцев август – июль пре-
вышают уровень 10, выявлены на территори-
ях Чукотского автономного округа, республик 
Алтай, Бурятия и Тыва, Забайкальского края, 
а также Сахалинской области. Аналогичные 
участки обнаружены на территориях Ка- 
захстана, Китая и Монголии, а также на ак-
ваториях Тихого океана и его морей у бере- 
гов России.

Значениями того же показателя уро- 
вень 4 превышается на некоторых террито-
риях Ханты-Мансийского автономного райо-
на, Свердловской, Челябинской, Курганской, 
Магаданской областей, а также республи-
ки Саха (Якутия), Красноярского и Камчат- 
ского края.

Рис. 4б свидетельствует о том, что для 
месяцев август – июнь значения χ превос-
ходят уровень 10 на некоторых участках 
АТР, относящихся к Чукотскому автономно-
му округу, Камчатскому и Забайкальскому 
краю. Такие же участки обнаружены на тер-
риториях Монголии и на акваториях Тихого 
океана и его морей у берегов России.

Участки АТР, где χ превосходит уро-
вень 4, для тех же месяцев располагаются 
на территории республики Саха (Якутия),  
Красноярского, Алтайского, Хабаровского,  
Камчатского края и Кемеровской области. 
Такие же значения χ соответствуют террито-
риям многих районов севера Китая.
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  Рис. 4в позволяет установить, что для 
месяцев август – май значения χ превосходят 
уровень 10 лишь на территориях Чукотского 
автономного округа и Камчатского края. 
Аналогичные превышения зафиксирова-
ны также на акваториях Пенжинской губы 

Охотского моря, а также Тихого океана 
и Берингова моря вблизи Командорских 
островов. 

Уровень 4 превышается также на террито-
риях республики Саха (Якутия), Сахалинской 
и Иркутской областей. Такие же значения χ 

Рис. 4. Участки АТР и прилегающие к ней акватории Мирового океана, где значения 
показателя χ, оцененные за период 1993–2023 гг., превышают тот или иной уровень для месяцев:

а — август – июль; б — август – июнь; в — август – май

Fig. 4. Areas of the Asia-Pacific region and adjacent waters of the World Ocean where the values of the χ index, 
estimated for the period 1993–2023, exceed one or another level for the months: 

a — august – july; b — august – june; c — august – may
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выявлены на некоторых участках территорий 
Казахстана, Монголии и Китая.

На рис. 5 отображены участки АТР и при-
легающие к ней акватории Мирового океа-
на, где значения показателя χ, оцененные 
за период 1993–2023 гг., превышают тот или 
иной уровень для пар месяцев сентябрь – 
август, сентябрь – июль и сентябрь – июнь.

Из рис. 5а следует, что для месяцев 
сентябрь – август значения χ превосхо-
дят уровень 10 лишь на территориях АТР, 
принадлежащих Чукотскому автономному 
округу, Камчатскому краю и Сахалинской 
области. Такие же оценки значений χ 
получены для многих участков аквато-
рии Тихого океана, Берингова, Охотского 
и Японского морей. 

Участки АТР, где значения χ превышают 
уровень 4, находятся в пределах Ненецкого, 
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского авто- 
номных округов, республики Коми, Сверд- 
ловской, Магаданской областей, респу-
блик Саха (Якутия), Тыва, Бурятия и За- 
байкальского края. Участки с такими же 
значениями χ выявлены также на террито-
риях Монголии, Казахстана и Китая. 

Рис. 5б позволяет заключить, что участ-
ки АТР, где для месяцев сентябрь – июль 
значения χ превосходят уровень 10, нахо-
дятся лишь в пределах Сахалинской обла-
сти. Такие же оценки значений χ получены 
для многих участков акватории Тихого оке-
ана, Берингова, Охотского и Японского мо-
рей, а также на территории Монголии. 

Участки АТР, где значения χ превы-
шают уровень 4, находятся в пределах 
Красноярского, Забайкальского и Камчатского 
края, республик Саха (Якутия), Тыва, 
Бурятия, Кемеровской и Амурской области. 
Аналогичные участки обнаружены на терри-
ториях Казахстана и Китая.

Из рис. 5в видно, что для месяцев сен-
тябрь – июнь участки АТР, где значения χ 
превосходят уровень 10, находятся лишь 
в пределах территорий Иркутской области 
и республики Бурятия. Аналогичные оценки 
значений χ определены для многих участ-
ков акватории Тихого океана, Японского 
и Берингова морей, а также территорий 
Китая и Монголии. 

Значения χ для многих участков территории 
Красноярского, Забайкальского и Алтайского 
края, Ямало-Ненецкого и Чукотского автоном-
ных округов, республик Алтай и Тыва, а также 
Новосибирской и Сахалинской областей пре-
вышают уровень 4.

Этот же уровень превосходят значе-
ния χ для многих участков территории 
Казахстана.

Участки АТР и прилегающие к ней ак-
ватории Мирового океана, где значения 
показателя χ, оцененные за период 1993–
2023 гг., превышают тот или иной уровень 
для пар месяцев октябрь – сентябрь, ок-
тябрь – август и октябрь – июль, показа - 
ны на рис. 6.

Из рис. 6а следует, что для месяцев 
октябрь – сентябрь значения χ превосхо-
дят уровень 10 лишь на территориях АТР, 
принадлежащих Чукотскому автономно-
му округу, Камчатскому и  Красноярскому 
краю (Туруханский, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) и Эвенкийский районы). Ана- 
логичные оценки значений χ соответствуют 
некоторым участкам акватории Тихого оке-
ана, Берингова и Охотского морей, а также 
территории Казахстана.

Значения χ, превосходящие уро-
вень 4, выявлены на участках территорий 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Магаданской области и республики Саха 
(Якутия).
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Рис. 5. Участки АТР и прилегающие к ней акватории Мирового океана, где значения показателя χ, оцененные за 
период 1993–2023 гг., превышают тот или иной уровень для месяцев:

а — сентябрь – август; б — сентябрь – июль; в — сентябрь – июнь

Fig. 5. Areas of the Asian territory of Russia and adjacent waters of the World Ocean, where the values of the χ indicator, 
estimated for the period 1993–2023, exceed one or another level for the months: 

a — september – august; b — september – july; c — september – june

Как видно из рис. 6б, для месяцев ок-
тябрь – август значения χ, превосходящие 
уровень 10, выявлены лишь на территории 
Чукотского автономного округа, а также на ак-
ваториях Тихого океана и Берингова моря.

Участки АТР, где значения χ для тех же 
месяцев превосходят уровень 4, выявлены 
также на участках территорий Магаданской 
области, Камчатского края, а также Эвен- 
кийского района Красноярского края.
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Рис. 6в свидетельствует о том, что для 
месяцев октябрь – июль не выявлены участ-
ки АТР, где χ превышает 10. Такие участки об-
наружены лишь на акватории Тихого океана 
и Берингова моря. Максимальное значение 
χ > 6 выявлено на территории Магаданской 
области. Значения χ > 4 соответствуют неко-
торым участкам территории Эвенкийского 
района Красноярского края.

Как следует из рис. 3–6, участки АТР, где 
χ > 10, наиболее часто встречаются и имеют 
максимальную общую площадь в Чукотском 
автономном округе. Участки, которым со-
ответствуют χ > 4, чаще обнаруживают-
ся на территориях Якутии, Красноярского 
и Камчатского края, а также Казахстана, 
Китая и Монголии. На всех указанных участ-
ках корреляционные свойства межгодовых 
изменений СТВ позволяют рассматривать 
их сценарий как близкий к консервативно-
му, а также оценивать оправдываемость их 
долгосрочных прогнозов с заблаговремен-
ностью 1–3 месяца по соответствующим 
предысториям.

Вместе с тем очевидно, что часть об-
щей площади АТР, приходящейся на та-
кие участки, невелика. Меньше всего 
их на территориях Амурской, Омской, 
Новосибирской, Тюменской, Томской и Че- 
лябинской областей, республик Хакасия, 
Алтай, Тыва. Относительно небольшую 
часть всех площадей региона в любые 
месяцы пожароопасного сезона выяв-
ленные участки занимают и на террито-
рии Иркутской области. Вследствие этого 
разработка подходов к оценке качества 
долгосрочных прогнозов СТВ, а значит, 
и пожароопасности по условиям погоды, 
позволяющих оценивать их оправдывае-
мость для таких участков, где χ < 4 , пред-
ставляется актуальной.

Результаты и их обсуждение

Как следует из полученных результатов, 
они подтверждают справедливость подхода 
к оценке качества  долгосрочных прогнозов 
СТВ для многих пунктов АТР и для различных 
месяцев пожароопасного сезона, основан-
ного на определении их оправдываемости 
по соответствующим предысториям. Вместе 
с тем некоторые установленные факты об-
ладают существенной научной новизной 
и включают в себя следующее.

1. Межгодовые изменения СТВ на мно-
гих участках АТР для некоторых меся-
цев пожароопасного сезона фактически 
происходят по сценарию, при котором  
будущее не является подобным про-
шлому, вследствие чего оценки оправ-
дываемости их прогнозов могут значи-
мо отличаться от фактических значений 
этих показателей.
2. Значения показателя χ, характери-
зующего устойчивость статистических 
связей межгодовых изменений СТВ 
к году начала отрезка времени, для ко-
торого оценивается их характеристика, 
для любого пункта АТР определяются 
не только его расположением, но и вы-
бором месяцев для рассмотрения этих 
процессов. Чем больше интервал вре-
мени между ними, тем, как правило, 
значения χ выше.
Полученные результаты позволяют пред- 

положить, что условия, при которых ОПП 
некоторого показателя пожароопасности 
по условиям погоды для определенной 
местности может быть корректно оценена 
по предыстории его изменений, зависят от 
методики разработки этих прогнозов и пе-
речня учитываемых при этом факторов. 
Поэтому целесообразно не только оцени-
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вать их оправдываемость, но и определять 
участки земной поверхности, для которых 
эти оценки являются корректными. Для про-

чих участков земной поверхности оценки 
ОПП по предысториям изучаемых процес-
сов следует рассматривать как смещенные.

Рис. 6. Участки АТР и прилегающие к ней акватории Мирового океана, где значения показателя χ, оцененные 
за период 1993–2023 гг., превышают тот или иной уровень для месяцев:

а — октябрь – сентябрь; б — октябрь – август; в — октябрь – июль

Fig. 6. Areas of the Asian territory of Russia and adjacent waters of the World Ocean, where the values of the χ indicator, 
estimated for the period 1993–2023, exceed one or another level for the months: 

a — october – september; b — october – august; c — october – july
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Выводы

Таким образом, установлено следующее.
1. На Азиатской территории России су-
ществуют многочисленные участки, для 
которых оправдываемость долгосроч-
ных прогнозов межгодовых изменений 
среднемесячных температур призем-
ного слоя атмосферы, соответствующих 
какому-либо месяцу пожароопасного 

сезона, может быть оценена по преды-
стории этого процесса.
2. Существуют также ее участки, для ко-
торых статические свойства изучаемых 
процессов в прошлом существенно из-
менялись, что не дает оснований пред-
полагать, что оценка оправдываемости 
их прогнозов по предыстории совпадет 
с ее фактическим значением (получен-
ным после того, как соответствующее 
будущее стало прошлым). 
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