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Что таит тающая Арктика 
 
 

Шпицберген: только 
факты 

Архипелаг Шпицберген 
— группа больших и малых островов между 
74 и 81° с. ш. и 10 и 350 в. д. Омывается 
Баренцевым, Норвежский и Гренландским 
морями. Общая площадь —63 тыс. км2. 
Почти 60% суши покрывают ледники, объем 
которых в последние годы стремительно 
сокращается. Наиболее важный 
добываемый минеральный ресурс — уголь; 
предполагается наличие нефти и газа. 

Климат арктический, смягченный 
проходящим у западного побережья 
ответвлением Гольфстрима. Самый 
холодный месяц — март, самый теплый — 
июль. В зимний период (с сентября по 
апрель) температура редко опускается ниже 
- 300С, в летний (с июня по август) — редко 
превышает + 100С. Температура, влажность 
воздуха, атмосферное давление и сила 
ветра могут за сутки меняться не раз. 
Полярный день — с 21 апреля до 21 
августа, полярная ночь — с 28 октября по 
20 февраля. 

Первые упоминания об архипелаге 
содержатся в русских летописях и 
исландских сагах X-XI веков. Некоторые 
историки приписывают открытие 
Шпицбергена викингам, назвавшим его 
Свальбард (холодный край). 

По мнению ряда российских ученых, 
заслуга открытия архипелага и его первого 
промыслового освоения принадлежит 
русским поморам, знавшим о нем уже в 
X1V-XV веках. Они считали открытую ими 
землю частью Гренландии и назвали ее 
Грумант. Здесь велся пушной и китобойный 
промысел, и поморы оставили на 
архипелаге немало следов, например, 
деревянные кресты (они служили 
навигационными знаками), останки судов и 
поселений, промысловые инструменты. 
Наиболее известными поморами, жившими 
на Шпицбергене, были новгородцы из рода 
Старостиных. 

Первым нанес на карту очертания 
западного побережья архипелага 
голландский мореплаватель Биллем 
Баренц, который в 1596 г. открыл остров 

Медвежий и «Землю острых гор» 
(Шпицберген), С тех пор началось 
систематическое научное и промысловое (в 
основном китобойный промысел) освоение 
архипелага Россией, Великобританией, 
Голландией, Испанией, Францией, а затем и 
Данией, Германией, Швецией. Норвежцы 
появились на архипелаге к концу XVIII века. 

Первые научные исследования на 
Шпицбергене проведены по инициативе 
М.В. Ломоносова, отправившего туда в 
1765-1766 гг. две морские экспедиции под 
началом В.Я. Чичагова. С XIX века в 
изучение Шпицбергена включились 
англичане, французы, немцы, шведы, 
норвежцы. В начале XX века здесь 
побывали такие известные норвежские 
полярные исследователи, как Фритьоф 
Нансен и Руальд Амундсен. Первая русская 
геологическая экспедиция на Шпицбергене 
во главе с В.А. Русановым в 1912 г. провела 
на архипелаге разведочные работы и 
обнаружила перспективные угольные 
месторождения, положив, таким образом, 
начало русской угледобыче на архипелаге. 

Статус «ничейной земли» Шпицберген 
утратил на Парижской конференции, где 9 
февраля 5920 г. был заключен Договор о 
Шпицбергене, зафиксировавший 
суверенитет Норвегии над архипелагом на 
условиях предоставления всем странам—
участницам Договора (в настоящее время 
их 40) одинакового свободного доступа к 
ведению там горнодобывающей, 
коммерческой и научно-исследовательской 
деятельности. 

Высший представитель Норвегии на 
архипелаге - губернатор Шпицбергена, 
резиденция которого расположена в 
административном центре архипелага — 
поселке Лонгьир (норв. — Лонгиербюен). 
Здесь расположен также евангелическо-
лютеранская церковь, университетские 
курсы, школа, больница, почта, банк, 
аэропорт (в 5 км от поселка). 

Второй норвежский поселок на 
архипелаге - Ню-Олесунд (по другим 
источникам — Ню-Алесунд) в прошлом 
угольный рудник, ныне научный городок, где 

База данных  
«Экология и современность» 
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работают норвежские и зарубежные 
исследователи. 

На базе еще одного рудника Свеагруве 
развивается прилегающий к нему новый 
рудник Свеа Норд (добычу ведет 
норвежская компания «Стуре Норске 
Шпицберген Кюлькомпанив). Норвежское 
население архипелага — около 2 тыс. 
человек. 

 
Углерода больше — льда меньше 
Участники пресс-тура стали 

свидетелями исторических измерений на 
станции «Zeppelin», расположенной на 
горном леднике и занимающейся 
мониторингом состояния атмосферы над 
Шпицбергеном. Как оказалось, результаты 
этих измерений свидетельствовали о том, 
что содержание углекислого газа в 
атмосфере над Арктикой достигло 
рекордного значения за все время 
наблюдений — 3,97-10-4 иными словами, 
0,000397 или, как это принято обозначать у 
специалистов, 397 ppm (panicles per million 
— частиц на миллион). Это почти на 2,5 
ppm больше, чем последнее рекордное 
значение, зарегистрированное в прошлом 
году, А «фоновое» (среднее) значение на 
этой станции составляет 393,7 ppm (для 
сравнения: до начала промышленной 
революции концентрация СО2 в этом 
регионе не превышала 280 ppm). 

Используя данные о содержании 
парниковых газов, полученные в ходе 
анализа образцов старого льда, 
исследователи заключили, что данное 
значение концентрации — максимальное за 
последние 50 млн. лет. Но, по мнению 
ученых, основное беспокойство вызывают 
даже не сами по себе абсолютные значения 
концентрации, а беспрецедентная скорость 
их роста — до 2—3 ppm в год. «Основная 
проблема не в уровне концентрации СО2, к 
которому Земле пока еще удается 
приспособиться. Наибольшую тревогу 
вызывает не имеющая аналогов скорость 
изменений», — убеждал нас Иохан Стром, 
профессор атмосферной физики 
Норвежского полярного института, 
руководивший группой по сбору данных. 
«Скорость роста концентрации в этом 
регионе гораздо выше, чем всего 10-20 лет 
назад. Изменения происходят практически у 
нас на глазах. Никогда раньше содержание 
СО2 не росло так быстро, — не скрывал он 

своей озабоченности. Со скоростью роста 
концентрации СО2 коррелирует и скорость 
сокращения объема льда в ледниках 
архипелага. 

А недавно эти данные подтвердило и 
Национальное управление США по 
исследованию океанов и атмосферы 
(NOAA, Боулдер, штат Колорадо), 
представив предварительный отчет по 
ежегодно выводимому индексу парниковых 
газов на основе информации, собранной с 
60 точек земного шара, включая и 
упомянутую обсерваторию «Zeppelin» на 
горном леднике в поселке Ню-Алесунд на 
севере Шпицбергена. Согласно 
предварительным результатам NOAA, 
средний уровень концентрации углекислого 
газа в целом по планете превысил 386 ppm 
(в 2008 г, — на 2,1 ppm ниже). 

Подобные взгляды и озабоченность 
загрязнением атмосферы в Арктике во 
многом разделяются и отечественными 
учеными. В то же время, как показали 
недавние исследования, проведенные 
специалистами Арктического и 
антарктического научно-исследовательского 
института (ААНИИ, Санкт-Петербург), 
основным источником углекислого газа в 
атмосфере Арктики сегодня остается 
Северный Ледовитый океан. Этот 
резервуар углерода, судя по всему, 
пополняется гораздо быстрее, чем 
расходуется. 

 
«Дыхание» Арктики 
Как уже не раз отмечалось в нашем 

журнале, сегодня у специалистов нет 
единого мнения по поводу основной 
причины наблюдаемого глобального 
потепления климата, в связи с чем многие 
эксперты закрепили эту роль за углекислым 
газом, антропогенные выбросы которого (и, 
как следствие, его содержание в 
атмосфере) стремительно растут, особенно 
в последние полвека. Его концентрация в 
атмосфере, по данным глобального 
мониторинга, сильно меняется по сезонам, 
особенно в высоких широтах — прежде 
всего над акваторией Северного 
Ледовитого океана. Сотрудники ААНИИ на 
российских дрейфующих станциях 
«Северный полюс» многие годы наблюдали 
за концентрациями углекислого газа в 
нижнем («приледном») слое атмосферы и 
обнаружили, что углекислый газ образуется 
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непосредственно в толще, морского льда. 
Процесс наиболее интенсивно идет в 
зимнее время во время нарастания ледяной 
массы на нижней поверхности морского 
льда (за зимний сезон лед нарастает снизу 
в среднем на 50-100 см). По данным, 
полученным со 160 полярных станций, 
именно зимой в Северном полушарии 
содержание парникового газа достигает 
максимума на всех широтах, но наиболее 
высоким это значение оказывается в центре 
Северного Ледовитого океана. 

Летом на верхней поверхности льда 
углекислый газ поглощается, но не так 
эффективно, как в воде или листве 
деревьев. Дело в том, что лед растет очень 
медленно — время нарастания льда в 3—4 
раза больше, чем время его таяния, так что 
Северный Ледовитый океан оказывается 
гигантским источником среднегодового 
объема диоксида углерода. Этот эффект, 
открытый сравнительно недавно, ученые 
назвали «дыханием» Арктики. 

Исследователи из ААНИИ подробно 
описали, как в процессе намораживания 
льда происходит образование углекислого 
газа: снизу морской лед захватывает часть 
морской воды с соленостью порядка 32 
промилле, во льду некоторая доля воды 
вымерзает, так что в нем в итоге образуется 
еще более концентрированный рассол, 
который мигрирует к нижней поверхности 
льда; концентрация ионов кальция в 
солевом растворе СаСО2 достаточно 
высока, чтобы в результате химической 
реакции выделялось довольно много СО2. 
Летом при незначительной положительной 
температуре протекает другая химическая 
реакция (на верхней поверхности льда) — 
взаимодействие «известковой» воды с 
углекислым газом, сопровождающееся его 
поглощением. 

Для проверки гипотезы ученые провели 
модельные эксперименты в морозильной 
камере ледового бассейна института, 
которые подтвердили правомерность 
предложенного механизма образования 
двуокиси углерода в океанских льдах. 

Исследователи отмечают устойчивое 
сезонное повышение концентрации 
углекислого газа в последние десять лет, 
что связано с увеличением скорости 
нарастания льда в зимнее время. Скорость 
нарастания льда в свою очередь 
определяется его толщиной и площадью 

участков открытой воды (полыньи, трещины 
и каналы во льдах). На участках, 
соприкасающихся с открытой водой, лед 
нарастает особенно быстро, а таких 
участков в связи со стремительным таянием 
льда в Арктике из-за глобального 
потепления становится все больше. В итоге 
короткий «вдох» океана сменяется все 
более продолжительным «выдохом», и 
Северный Ледовитый океан становится не 
стоком, а серьезным источником 
углекислого газа в атмосфере планеты. 

 
Россия на Шпицбергене 
Вопросы, связанные с российским 

присутствием на архипелаге, 
рассматривает Правительственная 
комиссия во главе с первым заместителем 
премьера И.И. Шуваловым. 

Россия как участник Договора о 
Шпицбергене 1920 г. ведет на архипелаге 
хозяйственную (добыча угля, туризм) и 
научную деятельность. С 1932 г. на 
архипелаге действует государственный 
трест «Арктикуголь-1», владеющий 23 
горными участками общей площадью 251 
км2, на которых расположены один 
действующий рудник — «Баренцбург» 
(ежегодная добыча угля около 150 тыс. т) и 
два законсервированных — «Грумэнт» (с 
1961 г.) и «Пирамида» (с 1998 г.). 

В поселке Баренцбург работают не 
только российские шахтеры, но и 
российские археологи, метеорологи, 
геофизики, гляциологи. Здесь живут около 
500 человек, действует Генеральное 
консульство РФ, построены дом культуры, 
спорткомплекс, музей «Помор», больница, 
детский сад. 

Расстояние от Баренцбурга до 
Лонгиербюена 55 км, но так как дорог на 
архипелаге нет, добраться из одного 
поселка в другой можно по воздуху или по 
воде (летом) и на снегоходе (зимой). 

Арктика — область, включающая 
глубоководный Арктический бассейн, 
мелководные окраинные моря с островами 
и прилегающими частями Европы, Азии и 
Северной Америки, принадлежащими 
Дании (Гренландия), Канаде, Норвегии, 
России и США (Аляска), которые обладают 
исключительными экономическими зонами 
и континентальным шельфом в Северном 
Ледовитом океане. Кроме них, карктическим 
странам относят еще Исландию, 
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Финляндию и Швецию, также входящие в 
состав Арктического совета, который, таким 
образом, включает 8 стран. Площадь 
Арктики 27 млн. км2 (три Европы). 

 
Ледовая «инвентаризация» 
Еще одна серьезная 

исследовательская гляциологическая 
операция завершилась в Арктике примерно 
в это же время — группа британских 
полярников закончила в конце весны 73-
дневную экспедицию «Catiin Arctic Survey», 
организованную под патронажем принца 
Уэльского Чарльза и направленную на 
«инвентаризацию» арктических льдов и 
тщательный промер их толщины. Два 
самолета «Tin Otter» подобрали участников 
экспедиции и их оборудование со льдов 
Арктики близ Северного полюса, чтобы 
доставить их на «большую землю» на 
территории Канады. 

Группа полярников в составе Пена 
Хэдоу, Энн Дэниеле и Мартина Хартли за 
полтора месяца — с 1 марта по 13 мая — 
преодолела без малого 450 км по 
сложнейшей поверхности арктических 
льдов при температурах, достигавших -
500С. Начало маршрута пришлось 
преодолевать в условиях полярной ночи, а 
на какое-то время путешественники 
остались почти без продовольствия, ибо 
самолет, который должен был обеспечить 
пополнение их запасов, несколько дней не 
мог вылететь к ним из-за непогоды. 

Главной задачей экспедиции было 
измерение толщины арктических льдов с 
помощью специального импульсного 
радара, а также проведение фото- и 
видеосъемок на маршруте. «Это была 
тяжелая, но успешная экспедиция. Мы 
выполнили около 16 тыс. наблюдений и 
1500 измерений толщины льда и его 
плотности. Это очень ценный набор данных, 
который будет передан ученым», — 
отметил руководитель экспедиции Пен 
Хэдоу в разговоре по спутниковой связи на 
финише маршрута. 

Средняя толщина льда по пути 
следования экспедиции составила 1,774 м, 
и в основном это был молодой лед, 
образовавшийся в течение последнего года. 
Это еще одно свидетельство того, что 
ледяной покров Арктики из-за наиболее 
ярко проявляющихся там глобальных 

климатических изменений все больше 
становится сезонным. 

По предварительной договоренности, 
собранные экспедицией данные будут 
обрабатываться учеными из Кембриджского 
университета (Великобритания), а также 
специалистами департамента 
океанографии ВМС США с целью лучше 
понять, что же сегодня происходит со 
льдами Арктики. 

 
Возможные механизмы и 

результаты для мира 
Как считают в NOAA, более быстрое 

потепление в этой части планеты во многом 
вызвано кумулятивными эффектами, 
сопровождающими таяние морских льдов, а 
дополнительным ускорителем потепления 
могут стать изменения здешней розы 
ветров. Чем меньшая площадь поверхности 
океана летом покрыта льдом, тем больше 
тепла поглощает океан из атмосферы, а 
позже (преимущественно в начале зимы) 
выделяет его обратно, так что в итоге 
таяние усиливается. Кроме того, необычные 
потоки теплого воздуха в Арктике 
вытесняют холодный воздух к югу, 
результатом чего, в частности, стали редкие 
для большей части Северной Америки и 
Китая морозы и снегопады в этом году. 

По оценкам микробиологов, бактерии, 
разлагающие органику в тающем слое 
«невечной» мерзлоты, выделяют 
дополнительное тепло, которое ускоряет 
таяние на глубине. Во многих районах 
оттаивающие мерзлые грунты 
проваливаются, возникает все больше 
карстовых озер. В результате, по новым 
прогнозам, во многих местах Арктики 
мерзлые грунты могут исчезнуть не через 
500 лет, как считалось ранее, а уже в этом 
веке. А ведь в Арктике есть и другие 
природные источники метана (например, 
донные отложения на мелководье), и в 
условиях потепления выбросы из них тоже 
растут. В итоге, как считают некоторые 
эксперты, даже если антропогенные 
выбросы парниковых газов резко 
сократятся, потепление будет происходить 
все быстрее. 

Таяние льда в Арктике весьма опасно и 
тем, что снижает соленость Северного 
Ледовитого океана, которая и так быстро 
падает, ибо реки (в основном опять-таки 
благодаря потеплению) сегодня приносят в 
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океан на 10% больше пресной воды, чем 
полвека назад. В результате, как считают 
океанологи, может нарушиться механизм 
так называемой термохал и иной конвекции, 
способствующей сглаживанию различий 
температур на разных глубинах и во многом 
определяющей карту течений в Мировом 
океане. При этом скорость течений может 
уменьшиться, и в Северной Европе заметно 
похолодает, а в Азии, вполне возможно, 
изменятся график и продолжительность 
муссонов — главного источника воды в 
регионах, где проживает почти половина 
населения планеты. 

 
Конференция в Тромсё — 

предварительные итоги 
Пока же неутешительные итоги самых 

общих изменений, произошедших в регионе 
за последние десятилетия, были 
представлены на Международной 
конференции «Тающая Арктика: 
региональная драма, глобальная 
озабоченность», прошедшей в самом конце 
апреля, накануне заседания Арктического 
Совета, в заполярном норвежском городе-
красавце Тромсё, причем в достаточно 
лаконичной и жесткой формулировке: 

• Площадь морских льдов в Арктике 
сократилась с 7,5 млн. км2 в 1970-х годах до 
5,5 млн. км2 в 2005 г. (в 2007 г. — 4,3 млн. 
км2), что уже вызвало необратимые 
изменения в некоторых экосистемах, 
ареалах многих животных и заметно 
повлияло на условия жизни человека. 

• Наряду с заметным общим 
сокращением площади полярных ледников 
некоторые малые ледники исчезли 
полностью, что серьезно ухудшило условия 
обеспечения питьевой водой отдельные 
поселения малых народов Севера в ряде 
арктических регионов. 

• Снежный период и 
продолжительность ледостава в Арктике с 
1970-х годов сократились в среднем на две 
недели. 

• Возник и  набирает силу новый вид 
природных опасностей, связанных с 
таянием вечной мерзлоты и угрозой 
повреждения расположенных на ней зданий 
и сооружений. Между тем, как хорошо 
известно, в потенциально опасных районах 
криолитозоны на территории России 
располагаются протяженные участки 
магистральных трубопроводов, а также 

многие города и поселки, не говоря уже о 
таких представляющих повышенную 
опасность объектах ТЭК, как Билибинская 
АЭС. 

На конференцию съехались не только 
ученые и эксперты, но и многочисленные 
общественные и политические деятели, 
представители коренных народов Арктики, 
активисты. Сопредседателями 
конференции выступили министр 
иностранных дел председательствовавшей 
в Арктическом Совете Норвегии Йонас 
Стере и символ мировой «климатически 
озабоченной» общественности — лауреат 
Нобелевской премии мира за 2008 г, 
бывший вице-президент США Альберт Гор, 
который в своем вступительном слове на 
открытии конференции заявил: «Реальное 
развитие ситуации в Арктике показывает, 
что мир продолжает двигаться по 
траектории, определенной самым 
негативным прогнозом. Наихудшие 
опасения ученых в последние годы 
сбываются. Арктика ярче, чем любое другое 
место на Земле, демонстрирует масштабы 
и скорость изменения климата. И это, хочу 
обратить ваше внимание, уже не результат 
работы компьютерной программы 
изменения климата, а жестокая реальность, 
которую мы можем наблюдать из окон 
одного из лучших отелей Арктики, где 
проходит эта конференция». 

Ю.Елдышев 
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