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В настоящее время много внимания уделяется изменению климата и влиянию его на
жизнь человека. Продолжается процесс урбанизации населения. Опасные природные яв-
ления — периоды резкого повышения или понижения температуры воздуха, называемые
также волнами жары и волнами холода, оказывают негативное многонаправленное воз-
действие на здоровье и качество жизни населения. Провоцируют множество избыточных
смертей. Особо уязвимы территории с бедным населением и городские пространства. В
концепции изменения климата предполагается дальнейшее увеличение частоты таких со-
бытий. Знаменитые волны жары в штатах Среднего Запада США в 1995 году [5], странах
Западной и Южной Европы в 2003 году [7] и в регионах Центральной России в 2010 го-
ду [1] хорошо иллюстрируют опасность этих явлений. В 2024 году в докладе Всемирного
экономического форума в Давосе опасные погодные явления указываются как главная
угроза для благополучия населения Земли [8].

Изучению феномена волн жары и холода посвящён внушительный корпус статей в
отечественной и зарубежной литературе, начиная с последней четверти XX века. Направ-
ление особенно активно развивается с начала XXI века. Поводом для исследований послу-
жили упомянутые волны жары в США и Европе. Традиционно, волнам холода уделяется
меньше внимания.

Температурному воздействию больше подвержены младенцы и пожилые — у них хуже
работает система терморегуляции. Жара и холод представляет опасность для работни-
ков, чья деятельность связана с пребывание на открытом воздухе. Чаще всего страдают
сердечно-сосудистая система и органы дыхания. Обостряются хронические заболевания
[4]. Изучение теплового воздействия волн жары и холода проводится, чтобы выработать
меры, внедряемые в системы здравоохранения для сокращения урона уязвимым группам
населения.

Период «волн» выделяется либо через температурные пороги (значения температур,
редко встречающиеся на исследуемой территории [3]), например, 3-ий и 97-ой процентили
[2], либо через подсчёт числа дней подряд, с температурой выше средней многолетней [1].

Для расчёта избыточной смертности используется сравнение числа смертей за период,
определяемый как волна жары или холода со средним за тот же период за прошедшие
годы, когда экстремальных явлений не наблюдалось [1]. Другие исследователи прибегают
к моделированию: в уравнения включаются факторы, оказывающие воздействие на насе-
ление (температура, загрязняющие вещества, обеспеченность кондиционерами) [4]. Очень
важен учёт лагов — откликов на температурные шоки и загрязнения и накопления воз-
действия. Иногда в период волн экстремальных температур фиксируют т. н. «эффект
косьбы».

О прошедших волнах жары и холода и застойных явлениях, связанных с ними, а также
об уровне смертности в эти периоды собирается обширная статистика за рубежом. Иссле-
дователи в Европе могут воспользоваться понедельной статистикой смертей по каждой
группе муниципалитетов (NUTS 1 и 2) стран Европейского Союза. Метеорологические
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данные Мирового центра данных в Обнинске открыты для исследователей всех стран.
В то же время в России нет в открытом доступе понедельного числа смертей в разрезе
более дробном, чем субъект федерации. Сложности получения данных и необходимость
использования косвенных показателей затрудняют исследования и проведение сравнений
между странами или регионами.

Многоаспектность явления и мультисистемность воздействия связана с метеорологиче-
скими особенностями периодов жары или холода — это всегда область высокого давления.
Этому следует отсутствие осадков, ветра. В воздухе накапливаются загрязняющие веще-
ства, продукты сгорания. Из-за сухого воздуха в сочетании с высокой температурой воз-
гораются торфяники. Случаются и быстро развиваются лесные пожары. Из-за застойных
явлений появляется смог — вредная для человека смесь паров и аэрозолей. На индийских
данных установлено, что смог даёт прирост суточных смертей на 7,2% [6]. Для Москвы в
период жары 2010 года риск дополнительных случаев суточной смертности из-за загряз-
нения атмосферного воздуха составил 15–20% [1].

Волны экстремальных температур и сопутствующие им блокирующие антициклоны —
опасная аномалия, наносящая существенный вред общественному здоровью. Опыт анали-
за прошедших катаклизмов может быть применён для создания мер предупреждения и
предотвращения урона населению, в особенности уязвимым группам. Следующим этапом
станет моделирование ситуаций и прогноз влияния, учитывающий глобальные климати-
ческие изменения и рост городов.

Задачи настоящего обзора: описать проблемное поле, проследить развитие подходов
к исследованию климатических рисков, сравнить методы расчёта и прогнозирования из-
быточной смертности, определить возможности проведения исследований на российских
данных, описать препятствия, встающие перед учёным в работе над темой.
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