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Адаптация к  изменениям климата становится важнейшим направлением современной климати-
ческой политики. Особенно она актуальна для развивающихся стран, которые наиболее уязви-
мы к последствиям изменения климата и обладают ограниченной адаптационной способностью. 
Цель данной статьи – обзор достижений и  проблем в  сфере адаптации к  изменению климата 
в соответствии с методологией МГЭИК на примере одной из крупнейших развивающихся стран 
мира – Индии. Эта страна во все больших масштабах сталкивается с последствиями глобальных 
изменений климата и в ответ на это предпринимает активные меры реагирования. На основе ма-
териалов МГЭИК, разработок других международных организаций, российских исследований 
рассмотрены основные методологические подходы к оценке адаптации к климатическим измене-
ниям и их эволюция. В качестве основных источников по Индии использованы правительствен-
ные документы, национальные сообщения для МГЭИК, программы и  планы действий штатов 
в  сфере адаптации, научные публикации, сообщения в  средствах массовой информации и  ста-
тистические данные. На этой основе охарактеризованы: 1) воздействие наблюдаемых и  прогно-
зируемых климатических изменений на население и  природно-хозяйственные системы Индии;  
2) уязвимость к ним ряда систем жизнеобеспечения и секторов, с акцентом на сельское хозяйство; 
3) основные типы адаптации, включая структурную, социальную и институциональную. Показано, 
что система реагирования на возникающие вызовы в  сфере климатических изменений строится 
“сверху вниз” – в рамках стратегического планирования на национальном уровне и уровне штатов. 
В стране реализуется один из основополагающих принципов адаптационных мероприятий – подход 
“сопутствующих выгод”, когда цели социально-экономического развития согласуются с климати-
ческой повесткой и тем самым достигается защита наиболее уязвимых слоев населения. Адаптация 
рассматривается в Индии как приоритет климатической политики с учетом меньшего удельного 
вклада страны в глобальное потепление, чем экономически развитых стран.
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ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы. Адаптация к происхо-
дящим и будущим изменениям климата – ключе-
вая составляющая современной климатической 
политики. Тематика адаптации к климатическим 
изменениям вошла в  международную повестку 
с начала 1990-х годов в процессе переговоров по 
Рамочной конвенции по изменениям климата 
(РКИК) ООН и получила развитие в Киотском 
протоколе. Внедрение адаптации в  практиче-
ской плоскости ведет начало со времени 7 Кон-

ференции сторон (COP-7) в Марракеше в 2001 г., 
когда были созданы три фонда, финансирующих 
меры по адаптации.

Политика стран в сфере адаптации к измене-
нию климата прошла все фазы становления – от 
алармизма и осознания ее значимости до реали-
зации стратегий и планов действий. Совместные 
усилия международных организаций, научные 
доклады Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК) и  ос-
вещение в  СМИ способствовали росту числа 
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адаптационных мер в развитых и развивающих-
ся странах (Climate …, 2014в). За последнее деся-
тилетия достигнуты значительные успехи, в том 
числе в рамках создания разнообразных инсти-
тутов, действующих на местном, национальном, 
региональном и  международном уровнях. Так, 
в  рамках РКИК ООН функционируют Фон-
ды адаптации к  изменению климата 1, ПРООН 
разработала специальный Инструментарий для 
практической разработки инициатив по адапта-
ции к  изменению 2, реализуются региональные 
стратегии (например, EU Strategy on Adaptation 
to Climate Change, 2013), свыше 120 развиваю-
щихся стран приняли и  начали осуществление 
национальных планов по адаптации к  изме-
нениям климата (Lebling et al., 2020). В  рамках 
Парижского соглашения определяемые на на-
циональном уровне вклады 136 стран содержат 
конкретные компоненты по адаптации.

Общепризнанно, что развивающиеся стра-
ны особенно подвержены негативным послед-
ствиям изменения климата (Patt et al., 2010; 
World …, 2010) из-за сильной зависимости си-
стем жизнеобеспечения населения и  многих 
секторов экономики от климатических измене-
ний (сельское хозяйство, рыболовство, лесное 
хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, туризм и  др.), а  также из-за огра-
ниченной способности адаптироваться к  этим 
воздействиям. Кроме того, для них характерна 
высокая социально-экологическая уязвимость, 
так как доступ к средствам существования огра-
ничивается из-за деградированной окружаю-
щей среды и возросших климатических рисков 
(Asia …, 2022).

Цель статьи – обзор достижений и проблем 
в сфере адаптации к изменению климата в со-
ответствии с методологией МГЭИК на приме-
ре одной из крупнейших развивающихся стран 
мира – Индии. Выбор этой страны в  качестве 
объекта исследования связан с  тем, что она 
во все больших масштабах сталкивается с  по-
следствиями глобальных изменений клима-
та и  в  ответ на это принимает активные меры 
реагирования.

В современной Индии сосредоточено около 
18% населения мира, 3.3% ВВП (по  номиналу, 
2023, Всемирный Банк) и  свыше 6% потребле-
ния энергии (2021, Международное энергетиче-
ское агентство). В то же время по национально-

1 Адаптационный фонд, Фонд наименее развитых стран и Спе- 
циальный фонд для борьбы с изменением климата. Помимо это-
го, действует множество других фондов: Глобальный альянс по 
борьбе с изменением климата, Глобальный экологический фонд, 
Зеленый климатический фонд, Программа адаптации для мелких 
фермеров, Пилотная программа адаптации к изменению клима-
та и др.
2 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Toolkit% 
20FINAL%20(new%20cover).pdf (дата обращения 15.05.2023).

му индексу многомерной бедности доля бедного 
населения 3 в 2019–2021 гг. составила 15%, в сель-
ской местности доля бедняков достигает 19%, 
в городах – 5.3% (India …, 2023). В стране не ре-
шены острейшие проблемы социального нера-
венства, преодоления массовой бедности и  го-
лода, миграции сельского населения в  города, 
приводящей к  разрастанию трущоб. При этом 
Индия активно реализует климатическую поли-
тику как на международной арене, так и внутри 
страны. Как и в других развивающихся странах, 
планы действий Индии по борьбе с изменением 
климата основаны на признании рисков и эко-
номических издержек, которые могут возник-
нуть в случае бездействия. Осознавая это, Индия 
инициировала ряд планов и программ по адап-
тации к изменению климата, которые осущест-
вляются на разных уровнях – от государственно-
го (на уровне правительства страны и штатов) до 
действий местных сообществ.

Обзор ранее выполненных исследований. 
Адаптация определяется РКИК ООН как “при-
способление общественных и природных систем 
в  ответ на фактические или ожидаемые кли-
матические воздействия или их последствия” 
(Climate …, 2001, p. 881). Со второй половине 
2000-х годов понимание адаптации сместилось 
от преодоления уязвимости к  климатическим 
рискам за счет инженерных и  технологических 
мер, к более широким социальным и экономи-
ческим аспектам и способности общества реаги-
ровать на возникающие риски. Уязвимость стала 
рассматриваться как функция воздействия, чув-
ствительности и  адаптивной способности. Раз-
личные концепции уязвимости интегрированы 
в Специальном докладе об управлении рисками 
экстремальных явлений и  стихийных бедствий 
в  целях содействия адаптации к  изменению 
климата (Managing …, 2012). Сейчас концепция 
уязвимости используется намного шире, в  том 
числе по отношению к природным опасностям 
(Papathoma-Köhle et al., 2019), состоянию эко-
систем (Delaney et al., 2022), продовольственной 
безопасности (Das, 2021) и др.

В Глоссарии 5 Оценочного доклада МГЭИК 
(2014) адаптация определяется как процесс при-
способления к существующему или ожидаемому 
климату и  его воздействиям с  целью снижения 
ущерба или использования благоприятных воз-
можностей в  антропогенных системах. Адапта-
ция все более стала пониматься как управление 
климатическими рисками. Подчеркивалось, что 
адаптация зависит от места и контекста и не су-
ществует единого подхода к  снижению рисков, 

3 Разработан Национальным институтом трансформации Индии 
(НИТИ Айог) в рамках отчетности по Целям устойчивого развития. 
Индекс учитывает не только доходы и уровень жизни, но и доступ 
к здравоохранению и образованию.
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универсального для всех регионов (Climate …, 
2014в). Основное внимание уделялось устра-
нению ключевых причин уязвимости в  разных 
областях путем информирования населения, 
финансирования, развития технологий и  т. п. 
(Climate …, 2014a), а адаптационные меры стали 
рассматриваться в  контексте устойчивого раз-
вития. Адаптация стала увязываться с этически-
ми вопросами, равенством доступа для разных 
групп населения и социальной справедливости.

В 6 Оценочном докладе определение адапта-
ции не изменилось, она трактуется как деятель-
ность, направленная на преодоление климати-
ческих рисков и  уязвимости. Адаптация может 
быть упреждающей или реагирующей (ответ-
ной), постепенной и/или трансформационной. 
Адаптацию стали чаще соотносить с  понятием 
“устойчивость” (resilience), которая предполагает 
способность систем справляться с  опасным со-
бытием или тенденцией, трансформируясь таким 
образом, чтобы сохранять свои основные функ-
ции, идентичность и структуру (Climate …, 2022). 
Устойчивое к изменению климата развитие стало 
пониматься как процесс, объединяющий меры 
по адаптации с  мерами по смягчению воздей-
ствий для содействия устойчивому развитию для 
всех. В  то же время для эффективного решения 
проблем адаптации к климатическим изменени-
ям необходим кардинальный пересмотр системы 
критериев оценки новых рисков, негативных по-
следствий и потенциальных выгод (Мохов, 2022).

Методологические подходы к  адаптации 
разрабатываются также рядом международных 
организаций. Так, Европейское экологическое 
агентство (ЕЭА) использует концепцию “цик-
ла управления в  сфере адаптации” (adaptation 
policy cycle) как поэтапного процесса разработ-
ки и  совершенствования национальной поли-
тики адаптации. Цикл включает шесть этапов 
адаптационной политики. Он начинается с под-
готовки, оценки рисков и уязвимости, включает 
определение вариантов адаптации, разработку 
национальных стратегий и  планов действий, 
секторальных мер и завершается оценкой и мо-
ниторингом выполнения адаптационных меро-
приятий (National …, 2018).

Для сравнительной оценки потенциала адап-
тации стран к  изменениям климата используют 
несколько индексов – индекс уязвимости к кли-
матическим изменениям агентства Maplecroft 4, 
индекс эффективности действий в сфере клима-
тической политики (Burck et al., 2023); индикато-
ры уязвимости-устойчивости (Moss et al., 2001) 
и др. Единственный индекс, по которому страны 
ранжируются в  сфере адаптации – глобальный 
индекс адаптации Notre Dame Global Adaptation 

4 https://www.maplecroft.com/risk-indices/ (дата обращения 12.05.2023).

Initiative (ND-GAIN) 5 (университет Нотр-Дам, 
США), публикуемый с  1995 г. Он используется 
из-за наиболее полного охвата стран и  сопоста-
вимости с  другими международными индекса-
ми (Benzie1 et al., 2019). Индекс рассчитывается 
по параметрам уязвимости стран к  изменениям 
климата (по 6 секторам жизнеобеспечения) и го-
товности к адаптации (по 3 категориям – управ-
ление, экономика, социальная сфера), всего по 
45 индикаторам. В  2021 г. Россия занимала 30-е 
место в рейтинге из 185 стран (где 1-е место – луч-
шее), Китай – 39-е, Бразилия – 91-е, Индия – 116-
е место, находясь в группе государств с высокой 
степенью уязвимости и  при этом с  достаточно 
высоким уровнем готовности к адаптации.

ДАННЫЕ И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Статья базируется на материалах МГЭИК –  
оценочных и  специальных докладах, подготов-
ленных Рабочей группой II материалах интерак-
тивного атласа, подготовленного Рабочей группой 
I  в  рамках 6 Оценочного доклада 6, разработках 
международных организаций (ООН, ОЭСР, ЕЭА), 
Всемирного банка, которые активно занимаются 
вопросами адаптации. Использовались результа-
ты отечественных исследований адаптации.

В  статье рассматриваются меры адаптации 
социально-экономических систем. В  соответ-
ствии с  подходами Рабочей группы II 5 Оце-
ночного доклада (2014) анализ деятельности 
в  сфере адаптации Индии включал три эта-
па – рассмотрение климатических воздействий 
и  рисков, уязвимости для ключевых систем 
жизнеобеспечения и секторов, затем – полити-
ки и  вариантов адаптации, которые проиллю-
стрированы на разных примерах, с  акцентом 
на сельское хозяйство. Эти же этапы относят-
ся к  стадиям оценки, используемым в  цикле 
управления в сфере адаптации. Для этого ана-
лизировались официальные данные прави-
тельства Индии, национальные сообщения для 
МГЭИК, программы и планы действий штатов 
в  сфере изменений климата, научные статьи, 
публикации в средствах массовой информации 
статистические данные международных орга-
низаций (ООН, ФАО и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основе анализа докладов МГЭИК си-
стематизированы методологические подходы 
к оценке факторов адаптации (табл. 1). Подходы 

5 https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/ (дата обращения 
21.06.2023).
6 IPCC WGI Interactive Atlas. IPCC Working Group I (WGI): Sixth 
Assessment Report. https://interactive-atlas.ipcc.ch/ (дата обращения 
20.05.2023).
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“сверху вниз” основаны на анализе воздействий 
(на  основе климатических моделей, сценариев 
и оценок рисков) и реализуются правительствен-
ными органами, обеспечивающими финанси-
рованием, стратегиями и  планами адаптации 
местные власти и  бизнес, осуществляющими 
эти меры. Подходы “снизу вверх” базируются 
на учете местных рисков населением и включа-
ют механизмы адаптации на уровне сообществ, 
опирающиеся на инициативы жителей. Такие 
меры адаптации требуют эффективных местных 
структур, достаточного финансирования и  ус-
луг по климатическому информированию (Singh 
and Chudasama, 2021). Там, где сочетаются меры 
“сверху вниз” и “снизу вверх”, связи между пла-
нированием адаптации и  ее реализацией дают 
лучший результат.

Пока неясно, насколько эффективны адап-
тационные меры в настоящее время и будут ли 
они эффективны в будущем (Simpson et al., 2023). 
Их отсроченные результаты к тому же будут оце-
ниваться в  условиях изменившихся внешних 
факторов. Сложности оценки эффективности 
адаптации заключается в  том, что для нее пока 
не разработаны общепринятые абсолютные по-
казатели, как объемы эмиссий парниковых газов 
или значения радиационного воздействия для 
оценки смягчения воздействий на изменения 
климата. Кроме того, отсутствуют четкие разли-

чия эффективной адаптации от успешного со-
циально-экономического развития.

Рассмотрим факторы, определяющие теку-
щую ситуацию в сфере адаптации к климатиче-
ским изменениям на примере в Индии.

1) Воздействие климатических изменений. 
Повышение среднегодовых температур про-
исходило в  Индии в  период 1986–2015 гг. со 
скоростью 0.15°C в декаду. Фиксируется увели-
чение числа экстремально жарких дней и жар-
ких ночей, продолжительных волн жары и как 
следствие – усиление испарения и  снижение 
влагозапасов в  почве. За историю метеороло-
гических наблюдений, ведущихся с  1900 г., са-
мым жарким периодом был март 2022 г., когда 
температура в  столице и  соседних штатах дер-
жалась на уровне 49°C в течение нескольких не-
дель. К концу XXI в. среднегодовая температу-
ра воздуха в Индии повысится от 2.4°C до 4.4°C 
(по разным сценариям) в сравнении с периодом 
1976–2005 гг., а  продолжительность периодов 
экстремальной жары в  апреле–июне удвоится 
(Assessment …, 2020).

Потепление сочетается со значительными ме-
жгодовыми колебаниями осадков с  учащением 
экстремальных явлений – более частых и  силь-
ных ливней в  сезон муссона (приносящего до 
85% годовой суммы осадков) при высокой ме-
жгодовой вариабельности муссонных осадков. 

Таблица 1. Методологические подходы к оценке факторов адаптации к климатическим изменениям
Критерии  

оценки
Воздействие климатических 

изменений
Уязвимость к климатическим 

изменениям
Варианты адаптации для 

снижения рисков

Тип оценки “Сверху вниз”: от глобального 
до регионального и локально-
го уровней

“Снизу вверх”: преимущественно 
на локальном уровне

Сочетание оценок “сверху вниз” 
и “снизу вверх”

Подходы Использование глобальных 
климатических моделей 
и сценариев; учет биофизиче-
ских показателей для оценки 
необходимости адаптации и/
или смягчения последствий

– Оценка социально-экономиче-
ского положения различных групп 
под влиянием текущих и будущих 
изменений климата

– Оценки эффективности текущей 
политики и планов в рамках систе-
мы управления рисками

Включение планирования на 
уровне местных сообществ в на-
циональные планы адаптации

Ограничения Переход от глобальных 
климатических моделей на 
уровень регионов и террито-
рий (даунскейлинг) приводит 
к неопределенности прогно-
зов и ограничениям статисти-
ческой достоверности

Оценивается на основе мнения 
заинтересованных сторон, в том 
числе уязвимых групп, с учетом 
систем их жизнеобеспечения. 
Приоритет отдается местным 
сообществам с учетом факторов, 
связанных с бедностью и недостат-
ками развития

Необходимость оценки осуще-
ствимости, эффективности, при-
емлемости, легитимности и спра-
ведливости адаптивных действий. 
Не выработаны четкие критерии 
и отличия успешной адаптации от 
эффективного социально-эконо-
мического развития

Сложности Требуется внешняя научная 
и техническая экспертиза для 
определения проблем измене-
ния климата и формулирова-
ния местными и/или негосу-
дарственными организациями 
решений по планированию 
адаптационных действий

Невозможность или затрудненное 
использования моделей и данных 
о климатических трендах на 
местном уровне, что препятствует 
разработке обоснованных 
решений по адаптации

Отсутствие четких метрик, за-
трудняющих выбор показателей 
для мониторинга и оценки про-
гресса вариантов адаптации и их 
вклада в снижение уязвимости, 
поскольку результаты адаптации 
требуют времени, и часто зависят 
от меняющихся условий и целей
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Прогнозируется также увеличение частоты засух 
при сокращении их интенсивности. В  течение 
1951–2015 гг. в  Индии наблюдалось сокращение 
среднегодовых осадков. При этом география из-
менений контрастна: в Центральной Индии и на 
Северо-Востоке количество осадков уменьши-
лось на 1–5  мм, а  на Северо-Западе, в  Джамму 
и  Кашмире оно несколько выросло. В  дальней-
шем моделируется их увеличение (табл. 2), наибо-
лее сильное – в  засушливых районах Гуджарата, 
Раджастхана, Пенджаба и Харьяны (Assessment …, 
2020). Региональная дифференциация изменения 
осадков, по данным климатического моделирова-
ния больше, чем у температур.

Моделирование в соответствии со сценария-
ми репрезентативных траекторий концентрации 
(РТК) углекислого газа, свидетельствует о  раз-
ных диапазонах увеличения температур и осад-
ков в Индии для уровня глобального потепления 
в 2°C. В табл. 2 представлены результаты моде-
лирования в  рамках 6-й фазы Проекта сравне-
ния совместных моделей (CMIP6) Всемирной 
программы исследований климата, получен-
ные с  использованием Интерактивного атласа 
МГЭИК. Были взяты крайние варианты соци-
ально-экономических сценариев 6 Оценочного 
доклада МГЭИК – SS1 (путь устойчивого раз-
вития) и SS5 (развитие на ископаемом топливе) 
с возможными значениями радиационного воз-
действия в 2100 г. 2.6 и 8.5 Вт/м2 соответственно. 
Стоит также отметить, что для ряда климатиче-
ских показателей переход от глобальных клима-
тических моделей на уровень регионов и терри-
торий приводит к неопределенности прогнозов 
и их расхождениям.

В 5 Оценочном докладе МГЭИК прогнозиру-
ет глобальное повышение среднего уровня моря 
на 26–55 см при сценарии с низкими выбросами 
и на 45–82 см при сценарии с высокими выбро-
сами, что создает значительный риск для густо-
населенных прибрежных районов Индии.

2) Уязвимость к  климатическим изменени-
ям. Оценки уязвимости занимают центральное 
место при планировании и  выборе вариантов 
адаптации для конкретных регионов и секторов. 

В докладах МГЭИК уязвимость оценивают для 
природных (наземных и  морских) экосистем 
и  для человека, последний блок охватывает та-
кие системы жизнеообеспечения как инфра-
структура и  сервисы, уровень благосостояния, 
здравоохранение, продовольственная и  водная 
безопасность, мобильность населения и  др. 
(Climate …, 2022).

В  Индии практически все перечисленные 
выше системы уязвимы к  климатическим ри-
скам. Уязвимость городов обусловлена большой 
долей неформальных поселений (в  трущобах 
проживает 49% городского населения), отсут-
ствием адекватной инфраструктуры и  социаль-
ных услуг (Singh et al., 2021а). Растущая бедность 
в  городах только усугубляется: в  2010-е годы 
более 37  млн крестьян и  сельскохозяйственных 
рабочих покинули деревни для трудоустройства 
в строительстве и промышленности 7. Особенно 
уязвимы прибрежные города Мумбаи и  Чен-
наи, которые являются “горячими точками” 
миграции и  где велики климатические риски 
(Climate …, 2014б). Миллионы людей, живущих 
в  приморских районах, в  дельтах Сундарбана 
(4.5  млн человек) и  Маханади (6  млн) и  их си-
стемы жизнеобеспечения подвергаются рискам 
ежегодных штормовых нагонов и  циклонов, 
повышения уровня моря (Patra, 2016). От на-
воднений за период с 1980 по 2017 г. пострадало 
около 750 млн человек, а экономические потери 
достигли 58.7 млрд долл. США (Bahinipatia and 
Guptab, 2022). В Гималаях изменение температу-
ры и характера осадков привело к и отступанию 
ледников, что, в свою очередь, повлияло на во-
дообеспеченность в  горных речных бассейнах 
(Sud et al., 2015). Возросли риски гляциальных 
селей и наводнений, вызванных прорывами лед-
никовых озер.

Рассмотрим факторы, определяющие уязви-
мость к  изменениям климата на примере сель-
скохозяйственного сектора – наиболее важного 
для Индии. По данным ФАО в  стране наблю-

7 Economic surveys–India, OECD. 2014, November. https://www.oecd. 
org/eco/surveys/India-2014-Overview.pdf/ (дата обращения 30.09.2023).

Таблица 2. Изменения климатических показателей Южной Азии по сценариям с наименьшими (SSP1–2.6) 
и наибольшими (SSP5–8.5) выбросами парниковых газов (медианные значения)

Сценарий
Изменение среднегодовой 

температуры, °C
Изменение среднегодового 

максимума, °C
Среднегодовые осадки, % 

изменений

SSP1–2.6 SSP5–8.5 SSP1–2.6 SSP5–8.5 SSP1–2.6 SSP5–8.5

2021–2040 1.0 1.1 1.2 1.3 6.4 4.6

2041–2060 1.4 2.3 1.5 2.0 8.4 10.2

2081–2100 1.6 4.7 1.6 4.3 11.0 26.2
Составлено по: IPCC WGI Interactive Atlas. IPCC Working Group I (WGI): Sixth Assessment Report (https://interactive-atlas.ipcc.ch/ (дата об-
ращения 20.03.2023)).
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дается массовое недоедание (16.6% населения, 
2020–2022 гг.) (The State …, 2023), которое мо-
жет усугубиться в  условиях роста нестабиль-
ности производства продовольствия. Кроме 
того, средства существования по меньшей мере 
65% индийцев (2021) тесно связаны с аграрным 
сектором 8. В  число наиболее уязвимых групп 
населения входят малые и  маргинальные фер-
мерские хозяйства (около 85% фермеров имеют 
низкую финансовую устойчивость), зарегистри-
рованные касты и племена, женщины и дети из 
бедных слоев. Повышение температур и увели-
чение вариабельности осадков могут усугубить 
и без того не очень благоприятную агроприрод-
ную ситуацию, учитывая, что сейчас около 16% 
территории страны подвержено влиянию засух, 
12% – наводнениям и 8% – тропическим цикло-
нам (India …, 2012).

Продовольственная безопасность страны 
зависит от производства пшеницы и  риса, на 
долю которых приходится 75% общего объема 
производства зерновых 9. Другие зерновые (джо-
вар, баджра, кукуруза, раги, др. виды проса и яч-
мень) обеспечивают 15% производства, хотя их 
роль в продовольственной ситуации в целом не-
дооценена, особенно в  районах неорошаемого 
земледелия.

Пахотные земли занимают 53% территории 
Индии 10, по площади пашни страна занимает 
второе место в мире после США и перед Росси-
ей. На неорошаемую пашню приходится около 
60% посевных площадей. Их продуктивность 
во многом определяется муссонными осадками 
летнего сезона (хариф) и температурами, влия-
ющими на эвапотранспирацию. Особенно уяз-
вимы неорошаемые пашни, не затронутые зеле-
ной революцией.

Повышение температур оказывает разно-
направленное влияние на культуры: для пше-
ницы оно в  целом негативно, в  то время как 
для кокосовой пальмы и  ряда овощных куль-
тур – положительно. В исследованиях уязвимо-
сти сельского хозяйства климатически риски 
оцениваются для сборов ключевых зерновых 
по-разному. Возможный ущерб для сборов 
пшеницы вдвое выше, чем для риса (Sharma 
et al., 2020). Посевы риса и пшеницы страдают 
от экстремальных осадков и  засух, для пше-
ницы уязвимость связана также увеличением 
минимальных температур в  период вегетации. 
Температуры уже приближаются к  критиче-

8 https://www.theglobaleconomy.com/India/rural_population_percent/ 
(дата обращения 04.06.2023).
9 India’s foodgrain production estimated at 330 million tonnes for 2022–23: 
Third Advance Estimate. Down to Earth. https://www.downtoearth.org.
in/news/agriculture/india-s-foodgrain-production-estimated-at-330-
million-tonnes-for-2022–23-third-advance-estimate-89585 (дата 
обращения 11.10.2023).
10 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.

ским уровням и  для отдельных стадий вегета-
ции риса, например в северной Индии в октя-
бре, в южной – в апреле–августе, в восточных 
штатах – в марте–июне (Climate …, 2014б).

Изменения урожайности прогнозируются 
для пшеницы, возделываемой на Индо-Гангских 
равнинах, где 85% сборов получают при поливе 
(Kumar et al., 2014). Несмотря на увеличение го-
дового стока, прогнозируемое для бассейнов рек 
Ганг и Инд (Gosain and Rao, 2018), в зимний ве-
гетационный период ожидается нехватка воды 
для полива, особенно в Пенджабе.

Использование новых сортов в  сочетании 
с  достижениями селекции, которые улучшают 
устойчивость пшеницы к жаре, затрудняет точ-
ное определение критических температурных 
пределов, выше которых урожайность пше-
ницы будет сокращаться. В  случае сценария 
с наибольшими выбросами (SSP5–8.5) к 2060 г. 
прогнозируется увеличение более чем на 2°C 
средних и  максимальных температур относи-
тельно современных (см. табл. 2), что превысит 
оптимальный для пшеницы термический диа-
пазон. По оценкам, из-за изменений климата 
в 2050 г. Индия будет ежегодно терять 1.8–3.4% 
своего ВВП в  результате снижения сборов 
риса и  пшеницы 11. Таким образом, индийское 
сельское хозяйство и,  как следствие, продо-
вольственная безопасность весьма уязвимы по 
отношению к прямым и косвенным климатиче-
ским рискам.

3) Варианты адаптации. В Индии представ-
лены все основные типы адаптации – структур-
ная/физическая, социальная и институциональ-
ная. Структурная адаптация включает создание 
инженерных сооружений, внедрение новых тех-
нологий, экосистемные решения, развитие не-
обходимых служб (Climate …, 2014a). Учитывая, 
что береговая линия достигает 7500 км, большое 
внимание уделяется созданию приморских за-
щитных сооружений, убежищ от наводнений 
и  т. п. Например, в  штате Западная Бенгалия 
в  приморских районах создаются укрытия от 
циклонов, строятся защитные насыпи, внедря-
ются надежные системы связи и транспорта, со-
вершенствуется сеть медицинских учреждений 
(Das, 2023). Для адаптации жилищного сектора 
используются новые технологии для повышения 
надежности зданий и  сооружений, пассивного 
охлаждения, автономные системы ВИЭ (Singh 
et al., 2021б).

В  сфере агротехнологий внедряются новые 
устойчивые сорта, водосберегающие методы, 
растет эффективность орошения (например, 
введено свыше 1  млн га пашни под микрооро-

11 https://www.hindustantimes.com/india-news/india-could-lose-1–8- 
to-3–4-of-gdp-by-2050-due-to-decline-in-rice-and-wheat-
yields-101635360100658.html (дата обращения 17.04.2023).
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шением) (Patra, 2016). Фермеры меняют сроки 
посева и  сбора урожая, переходят к  скороспе-
лым сортам, диверсифицируют культуры, увели-
чивают инвестиции в ирригацию и агролесоме-
лиорацию (Climate …, 2019). Большое внимание 
уделяется ресурсосберегающему сельскому хо-
зяйству как механизму снижения рисков неу-
рожаев. Например, положительный эффект для 
агроэкосистем имеет применение щадящей об-
работки почв в сочетании с севооборотом куку-
рузы и  бобовых в  сезон хариф с  запахиванием 
остатков зимних посевов масличных и  других 
культур (Pradhan et al., 2018).

Меры по экологическому восстановлению, 
включая сохранение водно-болотных угодий 
и  мангров, увеличению биоразнообразия, об-
лесению и лесовосстановлению реализуются на 
разных уровнях – от государственного (“Мис-
сия для зеленой Индии”) до местных программ 
(например, в штате Уттаркханд) (Dinshaw et al., 
2018).

Исследования по оценке климатических ри-
сков и уязвимости секторов экономики ведутся 
на уровне каждого штата; созданы системы ран-
него предупреждения и реагирования (в рамках 
Управлений по борьбе со стихийными бедстви-
ями штатов) (Bahinipatia and Gupta, 2022), сер-
висы с  заблаговременными прогнозами пого-
ды и т. п.

Большое внимание уделяется мерам соци-
альной адаптации, в  том числе просвещению, 
информированию населения и  изменению мо-
делей поведения во время чрезвычайных ситу-
аций. Ключевыми участниками этого процесса 
являются СМИ и структуры гражданского обще-
ства, которые часто опираются на социальные 
сети. Особое значение приобретает формиро-
вание новых навыков и знаний среди фермеров. 
Например, в  рамках Плана действий в  области 
климатических изменений штата Одиша создана 
сеть центров передового опыта для обучения ты-
сяч специалистов по распространению знаний 
среди сельского населения (Odisha …, 2018).

Комплекс институциональных мер включает 
экономические, законодательные и  правитель-
ственные механизмы в сфере адаптации. В Ин-
дии действуют программы социальной защиты, 
включая денежные выплаты и программы обще-
ственных работ (не  только в  рамках адаптаци-
онных программ), существенно повышающие 
адаптационные способности населения. Ме-
ханизмы социальной защиты перестраиваются 
в пользу наиболее уязвимых слоев на селе и в го-
родах (Sud et al., 2015).

Индия была одной из первых среди круп-
ных стран мира, создавшей политические рам-
ки в  сфере адаптации к  изменениям климата. 
В  2008 г. был принят Национальный план дей-

ствий в  области климатических изменений 12. 
Этот стратегический документ состоит из вось-
ми миссий; миссии в  области адаптации сфо-
кусированы на устойчивом сельском хозяйстве 
и водопользовании, управлении ресурсами все-
общего достояния, включая горные и прибреж-
ные районы. В  2014 г. создан Национальный 
фонд адаптации к  изменению климата с  пер-
воначальным бюджетом 53  млн долл. США. 
В 2015 г. государственные расходы на адаптацию 
к  изменениям климата превысили 2.6% ВВП 13, 
особое внимание уделялось сельскому хозяй-
ству, водным ресурсам, здравоохранению и  са-
нитарии, лесному хозяйству, инфраструктуре 
прибрежной зоны и  защите от экстремальных 
явлений.

Большое число мер принято на сектораль-
ном уровне. В  аграрной сфере и  продоволь-
ственной безопасности это “Национальная 
инициатива в  области устойчивого к  клима-
тическим изменения сельского хозяйства” 
(NICRA), инициатива “Умное сельское хозяй-
ство”. Так, инициатива NICRA, запущенная 
в  2011 г., успешно реализуется на уровне фер-
мерских хозяйств, внедряющих устойчивые 
к  изменению климата агротехнологии, улуч-
шенные сорта, диверсификацию культур. Со-
здана Национальная схема сельскохозяйствен-
ного страхования (National Agricultural Insurance 
Scheme), охватывающая 25  млн фермеров 14 – 
крупнейшая в  мире система страхования ри-
сков от неурожаев и климатических бедствий.

На уровне штатов и  союзных территорий 
с  2009 г. климатические факторы учитываются 
в практике управления, программах, норматив-
ных актах и инвестиционных решениях (Kumar 
et al., 2014). Штаты играют ключевую роль в пла-
нировании и  осуществлении адаптационных 
мер, так как наиболее уязвимые сектора нахо-
дятся в их ведении, включая сельское и водное 
хозяйство. В 2023 г. 34 штата и союзные террито-
рии (из 36-ти) реализуют свои проекты по адап-
тации к климатическим изменениям.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Один из важных основополагающих прин-
ципов адаптационных мероприятий в  разви-
вающихся странах заключается в  реализации 
подхода “сопутствующих выгод” адаптации 

12 Climate Change Programme. Department of Science and Technology. 
https://dst.gov.in/climate-change-programme (дата обращения 
15.09.2023).
13 http://yojana.gov.in/adaptation-and-mitigation.asp (дата обращения 
25.04.2023).
14 National agricultural insurance scheme in India. World Bank. https://
documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/docume
ntdetail/471931468179672837/national-agricultural-insurance-scheme-
in-india-making-insurance-markets-work-for-farmers.
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(Ford et al., 2015). В полной мере он проявляется 
в  Индии, где цели социально-экономического 
развития согласуются с  климатической повест-
кой и  тем самым достигается защита наиболее 
уязвимых слоев населения на основе инклюзив-
ной стратегии. Индия ведет борьбу с изменени-
ем климата и его последствиями, одновременно 
решая комплекс сложнейших социально-эконо-
мических задач – преодоления бедности, обе-
спечения продовольственной безопасности, 
а  также доступа к  здравоохранению и  обра-
зованию, решения энергетической проблемы 
(Сдасюк, 2021). Такой подход оказался более 
оправданным, чем адаптация и развитие по от-
дельности, за счет привлечения разнообразных 
институциональных структур и  возможности 
привлечения больших финансовых потоков чем 
те, которые были бы доступны непосредствен-
но для адаптации. Таким образом, на примере 
Индии подтверждается заключение МГЭИК 
(Сlimate …, 2022) о  том, что интегрированные 
решения, направленные на устранение соци-
ального неравенства и ответные меры с учетом 
климатических рисков, охватывающие разные 
сектора, повышают адаптационный потенциал 
населения.

Несмотря на определенные успехи, эксперты 
оценивают деятельность на уровне штатов про-
тиворечиво, полагая, что их планы и  програм-
мы, хотя и  создают потенциал для интеграции 
механизмов адаптации в  развитие, не привели 
к активным действиям на местах (Bahadur et al., 
2017). Сохраняются трудности, обусловленные 
отсутствием специального механизма финанси-
рования Планов действий на уровне штатов. Эта 
проблема вытекает из финансовой децентрали-
зации, которая сочеталась в Индии с институци-
ональной децентрализацией из-за ликвидации 
Плановой комиссии в  2015 г. Функции плани-
рования сейчас частично возложены на Нацио-
нальный институт преобразования Индии (NITI 
Aayog) 15, деятельность которого фактически не 
учитывает климатические риски.

Нередко звучит мнение, что адаптация долж-
на быть приоритетом климатической политики 
Индии. С учетом роста численности населения 
(в  середине 2023 г. страна вышла первое место 
в  мире по численности населения – 1.428 млрд 
чел 16.) Индия должна уделять первоочередное 
внимание повышению адаптивных способно-

15 Пятилетние планы в  Индии больше не разрабатываются. 
Комиссия NITI Aayog (National Institution for Transforming India) 
отвечает за стратегическое планирование, в  рамках которого 
предусмотрены 15-летние перспективные программы, семилетние 
стратегические планы и трехлетние планы действий.
16 В  ООН заявили, что население Индии превысит население 
Китая к  середине 2023  года. ТАСС. 19.04.2023. https://tass.ru/
obschestvo/17556203 (дата обращения 15.10.2023).

стей населения 17. Деятельность же по смягчению 
воздействий должна уйти на второй план, при 
этом на сокращении эмиссий должны сконцен-
трироваться “богатые страны” ОЭСР. Действи-
тельно, по мере того как Индия будет адаптиро-
ваться к климатическим изменениями и решать 
социальные задачи экономического роста и пре-
одоления бедности ей потребуется больше элек-
троэнергии и природных ресурсов, что приведет 
к увеличению выбросов парниковых газов. При-
оритетность адаптации вкупе с  социально-эко-
номическим развитием обусловлена справедли-
вым распределением бремени за дестабилизацию 
мировой климатической ситуации: вклад Индии 
в глобальные выбросы СО2 составляет менее 7% 
(2021), по эмиссиям на человека она занимает 
128-е место в  мире, а  потребление на душу на-
селения – треть от среднемирового показателя. 
В  рамках Конференций сторон РКИК ООН 
Индия регулярно призывает развитые страны 
к более амбициозным обязательствам по сокра-
щению выбросов парниковых газов, предостав-
лению финансовой помощи и  технологий. Тем 
не менее климатическая повестка Индии, как 
и  других развивающихся стран, может оказать-
ся в  зависимости от успешности мер развитых 
стран по смягчению воздействий на изменения 
климата и их экономической помощи (Кокорин 
и др., 2006).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлено, что в условиях Индии планирова-
ние и  реализация адаптации строятся в  основ-
ном “сверху вниз”, чему способствуют традиции 
стратегического планирования на националь-
ном уровне и уровне штатов. При этом отмеча-
ются трудности реализации мер на местах из-за 
нехватки государственной и  донорской помо-
щи, отсутствия инклюзивных институтов и пла-
нирования на локальном уровне.

Сочетание комплекса мер по адаптации 
с  деятельностью по смягчению воздействий 
свидетельствуют о  движении Индии к  раз-
витию, устойчивому к  изменению климата. 
При этом делается акцент на первой состав-
ляющей – именно адаптации. Одновременно 
с этим на национальном уровне большое зна-
чение придается обеспечению средств суще-
ствованиия беднейших слоев населения, поэ-
тому государственные планы действий в сфере 
изменения климата вполне можно рассматри-
вать как синонимы “планирования устойчиво-
го развития”.

17 https://www.outlookindia.com/national/-climate-change-adaptation-
should-be-india-s-priority-not-mitigation – news-224602 (дата обращения 
23.05.2023).
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Адаптационные меры носят преимуще-
ственно упреждающий и  проактивный харак-
тер, о  чем свидетельствует разработка или пе-
ресмотр секторальных политик и  программ, 
создание системы страхования от климатиче-
ских рисков, а  также органов управления для 
реагирования на возникающие климатические 
вызовы. В то же время децентрализация поли-
тики в  сфере адаптации в  пользу штатов дает 
возможность более динамично решать вопросы 
по ответному реагированию (особенно в сфере 
водного хозяйства).

Однако, как показывает пример Индии, 
даже при значительном внимании государства 
к  вопросам адаптации к  климатическим изме-
нениям, достижениям в  институционализации 
климатической политики, разработке стратегий 
и планов действий на разных уровнях, имеются 
серьезные трудности в  практических механиз-
мах реализации адаптации. Они связаны с  не-
пониманием, как интегрировать существующие 
оценки уязвимости в планы и программы соци-
ально-экономического развития и какие адапта-
ционные вмешательства лучше всего подойдут 
для борьбы с  этими воздействиями в  конкрет-
ных секторах и на местном уровне.
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Adaptation to climate change is the most important part of modern climate policy. It is particularly relevant 
for developing countries, which are most vulnerable to the impacts of climate change and have limited 
capacity to adapt to these impacts. The purpose of this article is to review the achievements and challenges 
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of adaptation to climate change using the IPCC methodology, taking India, one of the world’s largest 
developing countries, as an example. The country is increasingly confronted with the impacts of global 
climate change and is responding proactively. Based on material from the IPCC, developments from 
other international organisations and Russian studies, the main methodological approaches to assessing 
adaptation to climate change and their evolution are considered. The main sources for India are government 
documents, national communications to the IPCC, state programmes and action plans on adaptation, 
scientific publications, media reports and statistics. On this basis, the following issues are characterised: 
(1) the impacts of observed and projected climate change on India’s population and natural and economic 
systems; (2) the vulnerability of life-supporting systems and sectors, with a focus on agriculture; (3) the main 
types of adaptation, including structural, social and institutional. It shows that the system for responding 
to the emerging challenges of climate change is being built from the top down, through strategic planning 
at the national and state levels. The country is implementing one of the basic principles of adaptation – 
the ‘co-benefits’ approach, where socioeconomic development goals are aligned with the climate agenda, 
thereby protecting the most vulnerable. Adaptation is considered a priority of climate policy in India, given 
the country’s lower per capita contribution to global warming than economically developed countries.

Keywords: vulnerability, climate policy, adaptation measures, agriculture, socioeconomic development, 
India
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