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В Беларуси будут кактусы цвести? 

 
 То, что у нас меняется климат, ни 
для кого не секрет, Все чаще 
наблюдаются резкие перепады 
температуры с колебаниями в десять и 
более градусов, характерные для наших 
широт циклоны и смерчи. Капризничает 
погода только нестандартно, что даже 
растения теряют ориентацию и не 
понимают, в какой зоне растут. 
Некоторые из них, пребывая в 
растерянности из-за небывалого тепла в 
сентябре — октябре, начинают цвести и 
тратят свои силы понапрасну. Эти 
изменения в одинаковой мере волнуют 
обывателей и ученых, и невольно 
возникает вопрос: что происходит с 
природой? Ответить на него мы 
попросили специалиста — доцента 
кафедры землеведения 
географического факультета БГУ 
кандидата географических наук Павла 
Антоновича КОБРИГО. 
 - Изучение геологических и 
палеоклиматических условий развития 
нашей планеты и ее географической 
оболочки свидетельствует о том, что 
теплые и холодные периоды 
чередуются, сменяя друг друга. И эта 
давно доказано учеными. Но таких 
быстрых темпов потепления, 
интенсивного его наступления, как в 
последние десятилетия, не было. 
Современный теплый период начался 
150 лет назад, сменив «малый 
ледниковый» — этап похолодания, 
достигший своего максимума в 
середине XIX ст.  
 - Что служит доказательством 
того, что в мире стало теплее? 
 - В первую очередь, реакции 
географической оболочки и отдельных 
ее компонентов на это явление. 
Особенно ощутимо потепление 
сказывается на изменениях природно-
климатических условий в полярных 
областях. Здесь установилась очень 
выраженная и устойчивая тенденция 
таяния льдов и снежного покрова, эта 
значит, что на освобожденных ото льда 
и снега площадях резко уменьшается их 
отражательная способность — с 90 до 

20 — 25%. Вместе 
с тем такие 
территории 
получают 
дополнительную 
возможность 
поглощать 
солнечную 
радиацию и 
нагреваться. 
Известным 
российским ученым - климатоведом 
Александром Золотокрыл иным 
рассчитаны аномалии сокращения 
площади морских льдов от среднего 
многолетнего значения в Северном 
Ледовитом океане. Этот процесс 
отмечен на протяжении всего прошлого 
века, в одной только Арктике ледовых 
покровов стало меньше на 22%, а через 
100 лет, по прогнозам специалистов, их 
доля снизится вдвое. Потом начнет 
таять Гренландский ледниковый щит. 
Освобожденная ото льдов Арктика 
становится доступной для 
круглогодичного плавания без 
атомохода, хотя раньше это было 
возможно только летом. Северный 
Ледовитый океан теряет свои льды, 
талые воды попадают в Мировой океан, 
и его уровень повышается. Причем 
учеными отмечена устойчивая 
тенденция; ежегодно он прибывает на 
2—3 мм. 
 — Какие еще процессы влечет 
за собой повышение глобальной 
температуры воздуха? 
 — Усиливается испарение влаги с 
поверхности материков и океанов, и 
ускоряются климатообразующие 
процессы влагооборота на земном 
шаре. В результате увеличивается 
количество водяного пара в атмосфере 
— примерно на 20% за последние 100 
лет. В процессе его конденсации 
образуется больше скрытой теплоты, и 
атмосфера переходит на более высокий 
энергетический уровень. Ее общая 
циркуляция усиливается за счет 
дополнительной энергии при фазовых 
переходах воды, и активизируется 
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циклоническая деятельность, 
Наблюдения Всемирной службы погоды 
свидетельствуют, что за последние 10 
лет над Евразией образование и 
прохождение циклонов возросло на 
10%, над Европой — на 15 над Тихим 
океаном — на 30%. 
 В более высокие широты 
перемещаются и границы вечной 
мерзлоты. При ее таянии в атмосферу 
выделяются метан и углекислый газ, 
которые дополнительно участвуют в 
создании парникового эффекта. 
Предполагается, что из-за потепления 
климата зона тундры исчезнет совсем, а 
площадь тайги существенно сократится. 
В то же время территории 
широколиственных лесов, которые 
сейчас занимают небольшую площадь, 
в условиях теплого климата 
значительно расширятся. Степная и 
лесостепная зоны также сдвинутся на 
север на 200 — 300 км. 
 Энергетическая активизация 
влагооборота в глобальной 
климатической системе 
благоприятствует увеличению 
количества атмосферных осадков и 
формированию более влажного климата 
Земли. При этом возрастает 
повторяемость ливневых дождей и 
снегопадов, что вызывает сильные 
наводнения на реках. Осадков стало 
больше преимущественно в умеренных 
и полярных поясах, а в субтропических 
и тропических уменьшилось, что 
активизирует засушливость и 
опустынивание. Этот процесс является 
одной из самых актуальных 
климатических и социальных проблем. 
На борьбу с ней направлена 
специальная Конвенция ООН, принятая 
в 1994 г., к которой присоединилось 
более 150 стран мира, в том числе и 
Беларусь. Современное опустынивание 
начало развиваться в последние 
десятилетия, когда заметно 
уменьшилось количество атмосферных 
осадков над континентами в 
тропических и субтропических поясах, 
особенно в засушливых тропиках 
Северной Африки. Там интенсивно идут 
процессы аридизации прилегающих к 
пустынным землям территорий. 

Заметим, что опустынивание на Земле 
абусловлено не только климатическими, 
но и антропогенными факторами — 
уничтожением лесов и выпасом 
домашних животных. 
 — Как изменяется в связи с 
устойчивым ростом глобальной 
температуры погода в Беларуси и 
какие прогнозы в ее отношении 
существуют? 
 — В период потепления климата 
отмечается увеличение количества 
атмосферных осадков на севере и 
уменьшение — на юге Беларуси. При 
этом возросла изменчивость и 
экстремальность в режиме выпадения 
влаги, особенно в теплую пору года, 
когда продолжительные засушливые 
периоды чередуются с затяжными 
дождливыми, например летом 2006 и 
2007 гг. В переходные сезоны нередко 
наблюдаются отрицательные аномалии 
температуры. Кроме того, больше стало 
«сухих» дней. Анализ данных, 
полученных Департаментом по 
гидрометеорологии, свидетельствует о 
том, что максимальное их число 
приходится на май — июнь — около 
90% всех случаев, которые 
наблюдались в вегетационный период. 
Количество засух увеличивается с 
севера на гаг, возрастает и их площадь, 
она охватывает более 50% территории 
республики. Особенно сильная 
засушливость отмечается в последние 
годы, В Гомельской области она 
повторяется 1 раз в два года, в 
Брестской — 1 раз в 2 — 3 года. 
 Российскими климатологами 
сделан прогноз возможных изменений 
современного климата в нынешнем 
столетии. В результате моделирования 
изменений зимней, летней и 
среднегодовой температуры воздуха у 
поверхности земли на водосборах 
Балтийского моря и реки Днепр, в 
пределах которых находится Беларусь, 
установлено, что на территории нашей 
страны ожидается повышение 
среднегодовой температуры на 2,0 — 
2,10C в середине и на 3,10С в конце XXI 
века. Причем ее рост в большей 
степени приходится на зимний период, 
чем на летний. Вместе с ним 
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прогнозируется увеличение годовой 
суммы атмосферных асадков на 1,8% в 
середине и на 2,9% в конце столетия. 
 — Эти данные подтверждают, 
что потепление — серьезное 
явление, которое нам следует 
учитывать при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 
 — Бесспорно, оно неоднозначно 
влияет на жизненные функции 
человека, на социально-экономическое 
развитие государств, регионов и 
континентов. Но для умеренных широт 
Северного полушария, где мы 
проживаем, этот процесс в основном 
имеет положительное значение. Оно 
заключается в том, что мы начинаем 
потреблять гораздо меньше топливных 
ресурсов, чем, скажем, 10—12 лет 
назад. А это немаловажный фактор 
экономии, ведь углеводороды, как, 
впрочем, и все остальные виды 
топливных ресурсов, продолжают 
неуклонно дорожать. И, по прогнозам 
мировых аналитиков, в ближайшие годы 
газ будет стоить 1 тыс. долл. за тысячу 
м3. 
 — Павел Антонович, какие еще 
выгоды сулит нам изменение 
климата? 
 — Потепление положительно 
сказывается на сельскохозяйственном 
производстве в умеренной зоне, в 
которой располагается Беларусь. Зима 
стала менее холодной и недолгой. 
Положительные аномалии температуры 
в марте — апреле благоприятствуют 
раннему сходу снежного покрова и 
переходу температуры через О °С. 
Весна наступает значительно раньше, 
почти на месяц. В связи с увеличением 
вегетационного периода сдвигаются и 
сроки посадочных работ: если прежде 
они определялись последними числами 
марта, апрелем и даже маем, то сейчас 
яровые сеют в самом начале марта на 
юге и в середине месяца на севере. В 
результате потепления 
агроклиматические условия становятся 
более благоприятными для 
возделывания теплолюбивых культур. 
Предполагается, что к середине 
нынешнего века за счет обогащения 
агроклиматических ресурсов 

продуктивность сельского хозяйства 
повысится на 20—30%. 
 Казалось бы, что может быть 
проще— появилась возможность 
раньше начинать полевые работы и 
получать более высокие урожаи, и ее 
надо использовать, но параллельно 
возникла проблема — участились 
случаи заморозков, которые уничтожают 
десятки тысяч гектаров посевов. Резкие 
похолодания стали характерными для 
мая. Они бывают, как правило, после 
очень погожего апреля. На фоне 
повышающихся температур воздуха 
обнаруживается тенденция роста числа 
заморозков, особенно существенно в 
мае — июне, когда устанавливаются 
продолжительные засушливые 
периоды, которые более характерны 
для южных районов республики и, 
прежде всего, на мелиорированных 
землях. 
 - То есть с потеплением 
связаны не только плюсы, но и 
минусы, в силу этого важно изучать 
воздействие меняющейся 
температуры на методы 
хозяйствования. 
 - Эту серьезнейшую проблему 
призвана решить Национальная 
климатическая программа, 
разработанная в соответствии с 
Национальной стратегией устойчивого 
развития Республики Беларусь, 
выполнение которой должно обеспечить 
эффективный переход всей социально-
хозяйственной сферы на новый, более 
высокий производственный уровень в 
соответствии с климатическими 
условиями. В реализации ее заданий 
принимают участие специалисты 
географического факультета БГУ 
совместно с Институтом экологии НАН 
Беларуси, Департаментом по 
гидрометеорологии и Республиканским 
гидрометеоцентром. Основная задача 
программы — разработка методов 
адаптации различных отраслей 
экономики к природно-климатическим 
изменениям. В ее рамках планируется 
создать эффективную систему 
обеспечения населения республики 
надежной гидрометеорологической 
информацией и прогнозами возможных 
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изменений климата для 
предотвращения отрицательных и учета 
положительных последствий этого 
явления для экономики страны и 
здоровья белорусов. 
 Как климатологи мы будем 
изучать агроклиматические проблемы — 
приспособление сельскохозяйственного 
производства к изменениям погоды. В 
связи с ранним севом смещаются и 
сроки уборки урожая — она приходится 
на июль. Остается «лишнее» 
вегетационное время — по меньшей 
мере 2 месяца, — которое дает 
возможность высевать пожнивные 
культуры. Прежде всего в качестве 
таковых мы рассматриваем кормовые 
травы: масличную редьку, рапс и др. У 
нас появились значительные резервы 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных растений. Более 
того, теперь даже традиционные 
культуры, которые высевались на корм, 
например кукуруза, дают семенной 
материал. Раньше мы его 
импортировали из Молдовы или 
Украины, а теперь сами можем стать 
экспортерами. В последние годы, 
например, получили около миллиона 
тонн полноценных семян. 
 — Перед нами маячит 
заманчивая перспектива — 
выращивать заморские фрукты-
овощи? 
 — Если тенденция потепления 
сохранится, то это даст возможность 
разводить у нас теплолюбивые 
растения в широких масштабах. Хотя 
единичные случаи культивирования 
широко известны: уже несколько 
десятилетий жители южных районов 
выращивают абрикосы, причем по 
вкусовым и внешним данным ничуть не 
хуже крымских, белорусские 
энтузиасты-дачники получают урожаи 
персиков, дынь и арбузов, ну а что 
касается сортов винограда, так их у 
отечественных селекционеров свыше 
30. И все они замечательно плодоносят. 
 — Но не появится ли в связи 
потеплением угроза проникновения 
на территорию Беларуси чужеродных 
видов растений и животных? 

 — Повышение уровня мирового 
океана приводит к тому, что происходит 
подтопление низменных материковых 
земель, сопровождающееся процессами 
заболачивания и, соответственно, 
появлением несвойственной для нашей 
климатической зоны флоры и фауны. 
Отмечены случаи инвазии около 30 
видов животных и 600 растений. Но 
проблема появляющихся болот легко 
преодолима. На государственном 
уровне принято решение возродить 
мелиоративные системы Полесья, 
которые были проложены в 60—80 гг. 
прошлого столетия, а сейчас 
заброшены. Благодаря этим 
мероприятиям будет поддерживаться в 
хорошем состоянии и вовлекаться в 
севооборот огромная доля 
сельхозугодий. 
 — Сейчас перед нами стоит 
огромная экологическая проблема — 
хозяйствовать так, чтобы человеку 
было хорошо на земле и не 
пришлось голодать или умирать от 
загрязнений, выброшенных им же 
самим в атмосферу. 
 — Такого интенсивного изменения 
природных процессов, как теперь, не 
было, как не было и катастрофических 
явлений, которые мы наблюдаем в 
последнее время. Нынешнее 
потепление произошло буквально на 
глазах одного поколения, и все это 
однозначно связано с деятельностью 
человека. Именно она вызывает к жизни 
те стихийные силы, которые все чаще и 
чаще травмируют планету и чреваты 
значительным социально-
экономическим уроном. Даже над нашей 
сейсмически спокойной страной все 
чаще проносятся ураганы 
разрушительной сипы, наносящие 
существенный ущерб народному 
хозяйству республики. Причину этого я 
уже называл: географическая оболочка 
пополняется энергией антропогенного 
происхождения и должна 
нейтрализовать, преобразовать ее в 
какой-то другой вид, скажем, в 
сокрушительные смерчи, тайфуны, 
ураганы и т.д. 
 — Понятно, что природа не 
согласна с грубым вторжением в ее 
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автономию и протестует против 
дерзкого поведения человека. Но мы 
настолько привыкли к благам 
цивилизации, что не в состоянии 
вернуться в каменный век и вести 
натуральное хозяйство. Как можно 
исправить ситуацию? 
 — Природа включает свои 
защитные функции и пытается нас 
предупредить, что пора 
приостановиться, задуматься и отыскать 
новые альтернативные технологии, а не 
просто бездумно тратить богатства 
земли, при этом загрязняя вредными 
выбросами все вокруг. У человечества 
есть два варианта: не пускать их в 
атмосферу или корректировать 
нарушения, которые они вызывают. 
Только таким образом можно найти 
выход из тупиковой ситуации. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА 
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