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Лето этого года стало для всей 

Европейской части России самым жарким 
за все время регулярных наблюдений за 
погодой, а среднемесячная температура 
июля и августа оказалась выше 
среднемноголетних значений на 8-10 0С. 
Такие характеристики до сих пор кажутся 
нереальными. В июне, июле и августе в 
большинстве регионов Северо-Западного, 
Центрального и Приволжского 
федеральных округов страны многократно 
превышались всевозможные 
температурные рекорды. В средней полосе 
рекордные температуры держались два 
месяца (прежнее достижение - три недели - 
отмечалось в 1936 г.). Обширный регион 
страдал не только от аномальной жары, но 
и от жестокой засухи, в связи с чем многие 
субъекты РФ потерпели огромный ущерб, в 
частности от пожаров и потерь урожая. 
Впрочем, последствия «теплового удара» 
для страны гораздо многообразнее, и их 
еще предстоит осмыслить. Но некоторые из 
них, думается, заслуживают того, чтобы 
упомянуть о них, как говорится, по горячим 
следам. 

Несладкий дым Отечества  
Как заявил в конце июля заместитель 

руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил 
Гиряев, жара и засуха нанесли тяжелейший 
урон лесной флоре и фауне, так что 
«понадобятся годы, чтобы восполнить 
потери наших лесов». По его словам, почти 
все леса Европейской части страны в 
течение длительного времени находились в 
экстремальной ситуации: температура 
держалась на уровне 35—40°С, дождей не 
было около двух месяцев, и животным 
просто некуда было деваться, в связи с чем 
многие из них погибли. Пока оценить весь 

ущерб, естественно, не удалось. В прошлом 
году ущерб от лесных и торфяных пожаров 
в целом по России оценивался в 32 млрд. 
руб., но год не выглядел таким 
аномальным. В этом году примерно за 
половину пожароопасного сезона 
зафиксировано уже почти 25 тыс. пожаров, 
а в прошлом за весь сезон — «лишь» 19,5 
тыс. Но пострадали от них в этом году к 
концу августа, по данным МЧС, около 1 млн. 
га (по данным Института леса СО РАН и 
Института космических исследований — 
около 6 млн. га, а по данным Всемирного 
центра мониторинга пожаров — 15 млн. га), 
за прошлый год — 2,5 млн. га. Впрочем, в 
прошлом году преобладали пожары на 
огромных территориях Дальнего Востока и 
Сибири, а в этом — не просто в 
Европейской части, а в самом центре 
страны, где плотность населения гораздо 
выше и значительно более развита 
инфраструктура, так что, с одной стороны, 
пожары тушили быстрее, а с другой — 
ущерб от них все равно оказывался 
большим. А вот торфяных пожаров в этом 
году (на начало августа) произошло 
вчетверо больше, чем в прошлом, а их 
площадь оказалась больше в 11 с лишним 
раз. 

Россия в огне и в угаре 
По правилам пожарной безопасности, 

каждую весну вокруг населенных пунктов, 
расположенных в лесной местности, должна 
создаваться специальная защитная полоса 
— широкий земляной ров. Но на деле этого, 
увы, нет, более того, ко многим населенным 
пунктам даже подъехать нелегко, в том 
числе и пожарным. 

Между тем при самом опасном 
(верховом) пожаре пламя по кронам 
деревьев распространяется практически со 
скоростью ветра, а в горящих селах под 
Воронежем и Нижним Новгородом скорость 
ветра достигала 30 м/с. Противостоять 
такому огненному шторму, как оказалось, 
мы пока не в силах. Единственный более-
менее эффективный способ тушения 
верховых пожаров — с воздуха. В светлое 
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время суток в проблемных областях 
пытались использовать авиацию. В 
распоряжении пожарных было несколько 
самолетов Ил-76, два самолета Бе-200, 
вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32, но их 
катастрофически не хватало. А ведь когда 
пламя превращается в огненный шторм, 
никакие другие способы борьбы с ним не 
эффективны. Время зарождения и 
распространения такого огненного вала — 
считанные минуты, так что пожарные на 
земле просто не успевали что-либо 
предпринять, и такой пожар, по сути, уже не 
тушили, а старались просто не позволить 
ему распространяться в наиболее опасных 
направлениях и ждали, когда он выгорит 
сам. Из-за стены огня пришлось 
перекрывать движение на федеральной 
трассе «Дон».  

Ежедневно в центральное управление 
МЧС по кризисным ситуациям поступали 
данные космического мониторинга — 
координаты очагов возгорания. Правда, из-
за сильного задымления во многих местах 
эта схема оказалась не слишком 
эффективной — из-за снижения 
прозрачности атмосферы новые очаги из 
космоса просматривались с каждым днем 
все хуже. Тем не менее этим способом 
только в Подмосковье за сутки 
регистрировалось до 100 очагов, а в целом 
в Европейской части страны и на Урале — 
до 400. Большинство пожаров в Московской 
области концентрировалось в полосе, 
протянувшейся к востоку, юго-востоку и югу 
от Москвы. В Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах 
наибольшую сложность представляли 
возгорания в труднодоступных лесных 
районах. 

В июле и августе верховые пожары 
полыхали, в частности, во Владимирской, 
Воронежской, Рязанской, Московской, 
Нижегородской областях, причем в 
отдельные дни суммарная площадь 
горящих лесов в этих регионах превышала 
130 тыс. га, и в считанные минуты выгорали 
целые населенные пункты. В обшей 
сложности дотла сгорело несколько тысяч 
домов. Огненный шторм вплотную 
подбирался к крупным городам и районным 
центрам. В первой половине лета сильнее 
всего пострадали от пожаров Мордовия, 
Татарстан, Белгородская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Кировская, 

Липецкая, Московская, Нижегородская, 
Рязанская, Тамбовская, Тульская и 
Ульяновская области. Некоторые 
населенные пункты в них были полностью 
уничтожены огнем. В пожарах погибли 
десятки человек, сотни остались без крова, 
тысячи — без средств к существованию, 
свыше 100 тыс. жителей пришлось 
экстренно эвакуировать. Хотелось бы 
узнать, кто ответит за это и как объяснят 
трагические итоги жителям региональные и 
муниципальные власти, которые еще в 
марте бодро рапортовали об усвоении 
уроков прежних лет и полной готовности к 
борьбе с лесными пожарами?! 

Основная причина — 
несовершенство законодательства 

Сложившуюся этим летом во многих 
регионах России ситуацию с лесными и 
торфяными пожарами уже не раз оценивали 
как трагическую и близкую к критической. И 
как считают некоторые эксперты, среди 
основных причин — не только жара и 
длительная засуха, но и издержки реформы 
лесного законодательства, в том числе, по 
сути, уничтожение государственной 
системы охраны лесов. С принятием в 2007 
г. нового Лесного кодекса была упразднена 
централизованная система лесоохраны. 
После фактической ее ликвидации в ряде 
регионов следить за состоянием лесов 
стало просто некому. Система управления 
лесами на основе нового Лесного кодекса 
фактически не работает, о чем 
неоднократно предупреждали специалисты 
лесного хозяйства, представители 
экологических организаций, лесной науки. 
Этот «паралич» управления лесами уже 
привел к резкому росту объемов 
нелегальных рубок и незаконно 
заготовленной древесины, о чем не раз 
рассказывалось в нашем журнале. Во 
многом именно его следствием стала и 
нынешняя незащищенность наших лесов от 
возгораний. Прежде в лесу были люди, 
отслеживавшие возгорания на начальной 
стадии, теперь же штат лесников сокращен 
на 75%, зато на конторскую работу приняли, 
по сути, дополнительно 12 тыс. чиновников. 
Как не раз с тревогой отмечали эксперты 
общественных организаций, главным 
орудием труда лесничих стала авторучка, 
они фактически превратились в чиновников, 
занятых оформлением многочисленных 
справок и отчетов, а не охраной вверенных 
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им лесных угодий. К примеру, на 
переброску пожарной техники даже между 
соседними регионами теперь уходит до 
недели (надо ли объяснять значение 
фактора времени при тушении пожаров), 
так как ведавший этим центральный орган 
упразднен, а региональным структурам 
нередко не удается согласовать свои 
действия.  

Усугубляет ситуацию и распад некогда 
единой системы авиационной охраны лесов 
от пожаров, ориентированной прежде 
главным образом на предотвращение 
возникновения критической пожарной 
ситуации (в отличие от МЧС, призванного 
бороться с уже развивающимися 
чрезвычайными ситуациями). 
Отработанные десятилетиями технологии и 
опытные кадры Авиалесоохраны позволяли 
рассчитывать на довольно надежную 
защиту лесов от пожаров. После того как 
эта структура оказалась раздробленной по 
регионам, эффективность прогнозирования 
опасных ситуаций и реагирования на них 
заметно снизилась (к примеру, во многих 
регионах тушить пожары в день их 
возникновения или обнаружения удается на 
треть реже, чем прежде). Как бы то ни было, 
охрану лесов надо менять. 

Пожары и болота 
Одна из главных новостей жаркого 

лета прозвучала в СМИ следующим 
образом: «Губернатор Б.В. Громов заявил о 
том, что правительство Московской области 
разработало проект Федеральной целевой 
программы по обводнению торфяников, 
которая получила поддержку 
Правительства РФ и финансирование 
которой (на 100% из федерального 
бюджета) должно начаться в 2011 г.». Речь 
идет о шести районах Подмосковья, причем 
только в одном из них (Шатурском) 
программа оценивается в 4,5 млрд. руб. 
«Проект вскоре направим в 
заинтересованные министерства», — 
обнадежил журналистов глава региона и 
добавил, что на обводнение торфяников в 
Подмосковье понадобится 3-4 года и 20—25 
млрд. руб. 

А вот директор Института водных 
проблем Российской академии наук, член-
корреспондент РАН В.И. Данилов-Данильян 
в тот же день на встрече с журналистами 
оценил стоимость первоочередных работ по 
обводнению наиболее опасных торфяников 

Подмосковья (что во многом могло бы 
избавить Москву от смога, а подмосковные 
поселки — от пожаров) примерно в 0,5 
млрд. руб., а выполнения программы в 
полном объеме — в 5 млрд. руб. По его 
словам, основная трудность в выполнении 
этого проекта — дефицит не столько 

средств, 
сколько 

квалифициро
ванных 
кадров 

(похоже, 
грамотных 

мелиораторо
в у нас почти 
не осталось). 

Как 
говорится, 

«почувствуйт
е разницу»! 

Но еще 
более 

интригующей эта история выглядит с 
учетом давних публикаций, например, в 
газете «Союз: Беларусь — Россия» (№ 228 
от 18 августа 2005 г.): «Администрация 
Московской области решила к весне 2006 г. 
восстановить большинство торфяных болот 
Подмосковья. Восстановление болот 
намечено и в других регионах страны. По 
прогнозам экспертов Минсельхоза и 
Минприроды, если не принять срочных мер, 
вероятность возгорания торфяников в 
Подмосковье и других регионах 
Центральной России увеличится в 2006 г. 
наполовину. Поэтому губернатор 
Московской области Борис Громов решил: 
«Все торфяники Подмосковья должны быть 
приведены в исходное состояние, т. е. 
заболочены. С мелиораторами и экологами 
мы разрабатываем программу их 
обводнения». 

Не правда 
ли, через пять лет 
после указанного 
срока и с учетом 
трагических 
итогов этого лета, 
в том числе и в 
Подмосковье, 
нынешним 
заявлениям 
губернатора, почти дословно совпадающим 
с его обещаниями пятилетней давности, 
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уже не очень-то веришь?! Поневоле хочется 
спросить, что же помешало ему приступить 
к выполнению своего решения еще пять лет 
назад? 

А заведующий кафедрой физической 
географии и ландшафтоведения 
географического факультета МГУ, член-
корреспондент РАН Кирилл Дьяконов 
вспомнил, что почти в тех же выражениях 
идею обводнения подмосковных 
торфяников высказывали и московские 
власти еще в 2002 г. — после того как город 
в очередной раз был почти парализован из-
за смога от горящих торфяников.  

Сегодня известны удачные примеры 
обводнения торфяников — остались в 
прошлом торфяные пожары в Талдомском 
районе (прежде одном из самых опасных в 
Подмосковье), кое-что в этом направлении 
удалось сделать и в Национальном парке 
«Мещера» (Владимирская обл.). 

Как известно, массовое осушение 
болот началось примерно полвека назад 
(отдельные проекты осуществлялись еще в 
конце XIX века) якобы для расширения 
сельскохозяйственных площадей и добычи 
«ценного топлива» — торфа. Как вскоре 
выяснилось, обоснование проектов и 
методы их выполнения, с точки зрения 
охраны окружающей среды, оказались на 
том же уровне, что и распашка целины, 
повсеместное «возделывание» кукурузы, 
ликвидация травопольных севооборотов, 
создание гигантских водохранилищ на 
равнинах, неконтролируемый забор воды 
для орошения и множество других попыток 
нашего доблестного «покорения природы». 
Никто не учитывал экологических условий и 
не думал о последствиях. В итоге на 
осушенных территориях через несколько 
лет привычными стали не только лесные и 
торфяные пожары, но и сильнейшая эрозия 
почв. Уже в начале 1970-х годов пожарами 
было охвачено свыше половины лесных и 
торфяных угодий Московской области. Что-
то похожее наблюдалось и в других 
избавленных от болот регионах. 

По некоторым оценкам, площадь 
осушенных болот сегодня составляет около 
трети территории Московской области. Так 
что заполнение сухих торфяников влагой 
будет сопровождаться весьма серьезными 
последствиями (не только экологическими, 
но и социальными). 

Восстанавливать подмосковные 
торфяные болота собирались с 
использованием талого снега, сочтя такой 
способ обводнения торфяников намного 
более дешевым и быстрым, чем 
воссоздание естественной водно-болотной 
среды. Считалось, что для этого достаточно 
засыпать каналы, прорытые ранее для их 
осушения, так что, по мнению некоторых 
специалистов по мелиорации, больше 
времени, сил и средств уйдет не на 
земляные работы, а на оценки последствий 
заболачивания, экспертизы и 
многочисленные согласования. 

В связи с этим, думается, немалый 
интерес мог бы представить опыт 
Белоруссии, где с 2003 г, при поддержке 
Программы развития ООН, Британского 
королевского общества по охране птиц и 
фонда «Дарвинская инициатива по 
сохранению видов» (Великобритания) 
выполняются масштабные проекты по 
сохранению болот. В рамках этого проекта 
восстанавливаются экосистемы и 
совершенствуется гидрологический режим 
крупнейших в Европе низинных болот: 
Дикое (в Беловежской пуще), Званец и 
Споровское. 

Завершая тему пожаров, хотелось бы 
пожелать, чтобы, когда осенние дожди 
погасят наконец пожары и освежат воздух, 
власти все-таки подвели итоги этого 
богатого событиями сезона и извлекли из 
них хоть какие-то уроки. Будет ли найден 
ответ на главный на Руси вопрос «кто 
виноват?», конечно, интересно, но гораздо 
важнее попытаться найти ответ на вопрос 
«что делать?». А для этого, похоже, 
придется перестроить систему 
государственной охраны лесов, для начала 
вернув в лес лесников. 

Реакция флоры и фауны 
Уже в начале июля стало ясно, что из-

за жары в Подмосковье резко сократилась 
численность многих птичьих популяций и 
активизировались гадюки. В частности, 
поданным сотрудников Приокско-
Террасного заповедника, жара в столичном 
регионе особенно сильно сказалась на 
пернатых в Серпуховском районе (юг 
Московской обл.). В этом году встретить 
хотя бы одного птенца зяблика, по словам 
работников заповедника, было настоящим 
чудом, хотя в обычные годы в типичном 
выводке этой популяции в среднем 
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насчитывалось 5—6 птенцов. Намного 
меньше стало и синиц. Как считают 
орнитологи, значительная часть птенцов 
погибла, даже не успев вылупиться из яйца, 
а другая спустя некоторое время после 
появления на свет — от голода. Дело в том, 
что из-за высокой температуры трава уже в 
середине лета высохла на 80%, в том числе 
сныть и чечевичник, семена которых — 
важная часть птичьего рациона. Почти 
полностью погиб урожай черники, брусники, 
земляники, высохли кусты малины, а ведь 
большая часть пернатых в наших краях 
питается ягодами. Из-за гибели мышей-
полевок значительно снизилась и 
численность популяции таких 
распространенных в центральной части 
Европейской территории России хищных 
птиц, как канюки. Даже у воронов, которые 
во все времена без особого труда могли 
найти себе пропитание, заметно 
сократилось потомство: если в прежние 
годы у них было в среднем четыре 
детеныша, то в этом году в лучшем случае 
выживали два птенца. Несколько лучше 
себя чувствовали поползни и дятлы, 
которые достают корм из-под коры 
деревьев. 

Из-за того что серьезно уменьшилось 
число птиц, соответственно увеличилось 

количество 
комаров и ряда 

других 
насекомых. 

Кроме того, в 
Подмосковье 

отмечалась еще 
одна напасть — 

резко 
активизировалис

ь змеи (и прежде 
всего гадюки). 
Так, в ряде 

районов 
Московской 

области обращаться к врачам по поводу 
укусов змей этим летом стали вдвое чаще, 
чем в прежние годы. По мнению 
герпетологов, гадюки активизировались из-
за аномальной жары, которая выгоняла их 
из нор.  

Жажда 
К концу июля в ряде регионов 

центральной части страны (прежде всего в 
Самаре, Саратове, Воронеже, многих 

населенных пунктах Башкирии) стали 
ощущаться проблемы с водоснабжением, 
хотя, как неоднократно заявляла ранее 
руководитель Росводрссурсов Марина 
Селиверстова, несмотря на маловодье, 
запасов воды для нужд населения вполне 
достаточно. В то же время она признала, 
что из-за жары и отсутствия дождей на 
протяжении двух с половиной месяцев на 
Средней и Нижней Волге, на Дону, а также 
на многих реках Южного Урала и Зауралья 
уровень воды в этом году оказался 
рекордно низким. На некоторых малых 
реках почти прекратился естественный сток, 
пересохли многие ручьи и родники, резко 
понизился уровень воды в колодцах (многие 
из них высохли), сократился дебит 
неглубоких артезианских скважин. А в тех 
местах, где вода не исчезла полностью, 
пить сырую воду из колонок, колодцев и 
родников было просто опасно для здоровья. 

В большинстве регионов резко 
понизился и уровень подземных вод. А 
уровень таких рек, как Белая, Ока и 
некоторые притоки Дона, в конце июля был 
самым низким за всю историю регулярных 
наблюдений (более 100 лет). Уровни воды 
почти во всех водоемах Европейской части 
страны в этом году оказались на отметках 
0,5-1,5 и ниже среднемноголетних значений. 
Что же касается зарегулированных рек, то 
летом уровень воды в них удавалось 
поддерживать только за счет воды, 
накопленной в водохранилищах в течение 
весеннего половодья, в связи с чем, к 
примеру, в Волгоградском водохранилище 
уже к началу июня уровень опустился на 2 м 
ниже нормы. Это в свою очередь создало 
проблемы для судоходства и полива 
садовых участков и сельхозугодий в 
Волгоградской и Саратовской областях. 
Впрочем, по данным Росводресурсов, 
позднее уровни воды в Волгоградском, 
Куйбышевском, Нижнекамском и 
Саратовском водохранилищах Волжского 
каскада за счет управляемых попусков 
удалось восстановить, что позволило 
обеспечить бесперебойное водоснабжение 
большинства населенных пунктов в 
Татарстане, Астраханской, Волгоградской, 
Самарской, Саратовской и Ульяновской 
областях. В то же время специалисты 
Росводресурсов признают, что перебои с 
водой могут ощущаться в некоторых 
поселениях — прежде всего там, где 
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«уровни воды в водных объектах из-за 
малого притока продолжают снижаться, а 
водозаборы к этому не приспособлены. В 
связи с этим в ряде регионов не раз 
приходилось устанавливать приоритеты в 
водопользовании, отдавая предпочтение 
водоснабжению жителей и предприятий 
энергетики, чьи потребности в жару также 
сильно возросли. По словам уже 
упоминавшегося директора Института 
водных проблем РАН В.И. Данилова-
Данильяна, нехватка пресной воды сегодня 
ощущается во многих местах нашей страны, 
одной из самых богатых водными 
ресурсами, и особенно этот дефицит 
чувствуется в таких регионах, как, 
например, К алмыкия, Кубань, Поволжье, 
Оренбургская область, Ставрополье. 

Тем более странной выглядит 
ситуация, сложившаяся в водном хозяйстве 
страны. Ведь по оценкам некоторых 
экспертов, до 40% воды у нас просто-
напросто исчезает в трубах, так и не 
добравшись до потребителей (для 
сравнения: в одном из самых засушливых 
американских штатов, Аризоне, 
коэффициент полезного использования 
воды в сельском хозяйстве достигает 98%). 

Не секрет, что эти «утечки» ведут и к 
снижению качества питьевой воды, а это в 
свою очередь становится одной из главных 
причин обострения кишечных инфекций. 
Стоит ли удивляться тому, что в этот 
период более чем на 100% выросли 
объемы продаж минеральной воды, соков и 
других прохладительных напитков?! 

«Жароповышающие» средства 
Понятно, что подобный катаклизм не 

мог не оставить след и в медицинской 
статистике, особенно в самых 
пострадавших от погодных аномалий 
регионах и самых уязвимых с точки зрения 
риска категориях населения (например, 
среди пациентов с сердечнососудистыми 
заболеваниями). К счастью, невиданная для 
наших широт волна жары не привела к 
такому росту смертности, как в 2003 г. в 
Западной Европе. Зато непростительно 
много наших сограждан (в несколько раз 
больше, чем в прежние годы) ушли из 
жизни, пытаясь совместить несовместимое 
— прием горячительных напитков с 
водными процедурами. 

В ряде мест жара спровоцировала 
вспышки инфекционных заболеваний, в том 

числе достаточно редких для наших широт. 
Так, в Волгоградской области с июля 
зарегистрировано 170 случаев такого 
экзотического и опасного заболевания, как 
лихорадка Западного Нила (6 — со 
смертельным исходом). Есть заболевшие в 
Астраханской, Воронежской, Липецкой, 
Ростовской областях и Краснодарском крае. 
Специалисты обращают внимание на то, 
что в 2010 г. все случаи инфицирования 
отмечены намного (по меньшей мере на 
месяц) раньше, чем в предыдущие годы. По 
данным Роспотребнадзора, зараженность 
комаров вирусом лихорадки Западного 
Нила оказалась вдвое выше, чем в 2009 г., 
а их численность заметно превысила 
среднем но голетние показатели: в 
Волгограде — в 10 раз, а в Волго-
Ахтубинской пойме — и вовсе в 30. По 
мнению специалистов, прогноз 

эпидемической ситуации по указанному 
заболеванию в регионе выглядит весьма 
тревожным. А ведь до сих пор считалось, 
что природные очаги этого острого 
вирусного заболевания, для которого 
характерны менингит, поражение слизистых 
оболочек и лимфатических узлов, на 
территории бывшего СССР существуют в 
Азербайджане, Армении, Казахстане, 
Молдавии, Туркмении, Таджикистане, а в 
России — лишь в Астраханской и Омской 
областях. 

В Москве же с приходом жары заметно 
(на 15%) увеличилась частота обращений 
за экстренной медицинской помощью 
(прежде всего пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями и 
поражениями дыхательного аппарата), в 
связи с чем пришлось даже создавать 
дополнительные передвижные медпункты, 
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также резко (на 25%) возрос спрос на 
желудочно-кишечные и обезболивающие 
препараты. Медики связывают это с тем, 
что в жару в организме человека 
стремительно размножаются микробы, 
вызывающие, в частности, кишечный грипп, 
а также с тем, что многие продукты при 
высоких температурах быстро портятся. 
Самое же опасное, как уверяют 
специалисты, заключается в том, что при 
этом внешний вид и вкус продукта могут 
почти не меняться. Немудрено, что в жару 
врачи рекомендуют быть особенно 
осторожными — увеличить потребление 
жидкости, стараться питаться правильно, по 
возможности исключив из рациона мясо и 
грибы и заменяя их рыбой, фруктами и 
овощами. 

Но несмотря на подобные 
рекомендации, по данным медиков, этим 
летом за медицинской помощью в 
некоторых регионах обращались на 50—
70% больше, чем в прошлом году. 
Особенно возросла заболеваемость 
сальмонеллезами, вирусным гепатитом А, 
дизентерией и т. п. Ну и, наконец, по 
традиции больше всего обращений 
пришлось на острые кишечные инфекции 
неустановленной этиологии. Но как бы то ни 
было, если зимой и весной желудочно-
кишечные заболевания чаше всего 
оказывались следствием интоксикации 
кишечными вирусами (рота-, норо- и т. п.), 
то в жару на первый план вышли 
бактериальные инфекции. Всплеск 
подобных заболеваний отмечался в 
Башкирии, Удмуртии, Липецкой области и 
ряде других субъектов РФ.  

Во многих регионах из-за жары 
пришлось перенести плановые операции в 
больницах на осень и изменить режим 
работы сотрудников, вынужденных подолгу 
находиться на открытом воздухе 
(сотрудников дорожно-постовой службы 
ГИБДД, строителей и т. д.). 

Еще одна опасность такой 
продолжительной жары — рост 
концентрации озона в приземном слое 
воздуха. По мнению экспертов, при 
невысоких концентрациях его присутствие 
во вдыхаемом воздухе даже полезно: в 
озонированном воздухе присутствует 
больше отрицательных ионов, которые, как 
считают медики, могут благотворно влиять 
на все живое. Но повышение концентрации 

озона в приземном воздухе (в отличие от 
его содержания в расположенном гораздо 
выше озоновом слое) может быть 
источником многих неприятностей. Озон — 
сильнейший окислитель, и вдыхать его в 
высоких концентрациях опасно, ибо он 
может сжечь слизистую оболочку 
дыхательных органов. 

Последний раз многократное 
превышение ПДК озона в Москве 
отмечалось в 2002 г., когда город заволокло 
смогом. Однако в нынешнем «рекордном» 
году побит и тот неприятный рекорд. Это 
крайне опасно, прежде всего для пожилых 
людей, из-за ослабления сердечной 
деятельности. Как считают американские 
ученые, увеличение на продолжительное 
время концентрации озона всего на 20 мкг 
на 1 м2 воздуха повышает смертность 
на1%. 

Но даже если летом смог нас победить 
не смог, влияния «теплового удара» на 
здоровье все равно не избежать. В начале 
августа Минздравсоцразвития выступило с 
предупреждением: даже когда жара спадет, 
многих из нас еще могут ждать неприятные 
последствия летнего стресса. Тяжелее всех 
придется тем, кто страдает заболеваниями 
дыхательной системы: в бронхах 
накапливается загустевшая из-за 
обезвоживания организма бронхиальная 
слизь — загрязнение воздуха продуктами 
горения мешает ее удалению. Немалому 
риску подвергаются и пациенты с 
заболеваниями сердечнососудистой 
системы — испытанный ими температурный 
стресс и вдыхание сильно загрязненного 
воздуха на протяжении столь длительного 
времени почти наверняка скажутся осенью 
или зимой (прежде всего из-за ослабления 
иммунитета). 

«Побочные» эффекты 
Беспрецедентная жара, обрушившаяся 

этим летом на Европейскую часть страны, 
имела и множество иных последствий, 
повлиявших почти на все сферы нашей 
жизни. Уничтоженный засухой урожай, 
ураганы, лесные и торфяные пожары, 
опадающие в разгар лета листья деревьев 
— далеко не полный перечень проблем, с 
которыми пришлось столкнуться этим летом 
в России. По числу техногенных аварий с 
нынешним знойным летом могла бы 
соперничать разве что прошлая студеная 
зима. Как и в мороз, не выдерживала 
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техника — участились сбои банкоматов и 
даже лифтов, из-за перегрева асфальта и 
рельсов выходили из строя автомобильные 
и железные дороги, из-за смога от лесных и 
торфяных пожаров закрывались аэропорты. 
А в Казани, например, гораздо чаще, чем в 
прошлые годы, отмечались отказы 
светофоров, что в свою очередь вело к 
более частым авариям. В жару было 
намного больше поломок бытовой техники, 
электроники, автомобилей и других 
устройств и механизмов. Компьютеры и 
телевизоры, фены и микроволновые печи 
выходили из строя не только из-за 
перегрева, но и из-за колебаний 
напряжения в электросетях, вызванных 
аномально высокой температурой. 

Досталось и водителям: одним 
требовалась срочная техническая помощь, 
другим — медицинская. Отмечено немало 
случаев, когда буквально на глазах 
исчезала дорожная разметка. Дело в том, 
что разметка пешеходных переходов, 
выполненная из термопластика, начинает 
«течь» уже при 400С, как, впрочем, и битум 
— основной компонент нашего асфальта 
(он размягчается, и это ведет к 
значительному увеличению тормозного пути 
и образованию опасных неровностей на 
трассе). Полив дорог водой лает 
кратковременный эффект, но не очень 
помогает — температура покрытия 
большинства оживленных трасс в 
Европейской части страны этим летом не 
раз достигала 50 °С. 

Не легче приходилось и тем, кто 
пользовался общественным транспортом, 
прежде всего метро, где из-за отсутствия 
кондиционирования и отвратительной 
вентиляции температура на некоторых 
станциях достигала 45 °С (в вагонах, 
особенно в час пик, было еще хуже). 

Аномалия или тенденция 
Все больше ученых в последнее время 

приходят к выводу о том, что учащающиеся 
погодные катаклизмы — это не 
случайность, а отчетливо проявляющаяся 
тенденция, которую необходимо учитывать 
в любых планах хозяйственного освоения 
территорий. Наши эксперты прогнозируют, 
что аномальная жара и засуха этого года 
станут в России привычным явлением, хотя 
не ранее, чем через полвека. 

Как считают некоторые специалисты, 
при такой жаре растет вероятность и 

разрушительных ураганов. Даже при 
незначительном снижении давления в 
дневные часы могут возникать интенсивные 
конвекционные потоки — нагретые 
приземные слои воздуха устремятся вверх, 
формируя мощные кучевые облака, 
несущие ливни, град и грозы со шквалистым 
ветром, порывы которого могут достигать 
ураганной силы и причинить сильные 
разрушения (особенно там, где 
направление улиц совпало с направлением 
ветра). Самые опасные явления могут 
зародиться при резком столкновении 
аномально горячего воздуха с холодным 
(например, из Арктики). При 
соприкосновении воздушных масс с сильно 
различающимися характеристиками может 
возникнуть не отдельный шквал, длящийся 
несколько минут и затрагивающий 
территорию протяженностью несколько 
десятков километров, а разрушительные 
явления в полосе шириной до тысячи 
километров и даже больше. 

Кстати, метеорологи не верят в 
народные приметы, согласно которым, если 
лето жаркое, то и осень теплая. Если бы 
жара стояла и в Арктике, можно было бы с 
уверенностью говорить о теплой осени. Но 
на Крайнем Севере погода неустойчивая 
(например, в конце июля в Норильске было 
всего 2 °С), поэтому при изменении 
циркуляции в изнывающие от жары регионы 
может прийти и холодный воздух, так что 
погода осенью может быть как теплой, так и 
холодной. 

Глава Росгидромета Александр 
Фролов признает, что в 2010 г. 
среднегодовая температура по всему 
земному шару (или, по крайней мере, в 
Северном полушарии) может стать 
рекордной за весь период наблюдений, но 
убежден, что это не повлияет на 
существующие представления о климате и 
даже не станет подтверждением гипотезы о 
глобальном потеплении. «Ведь климат — 
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это статистика. Вот если такие волны жары 
будут повторяться хотя бы лет через 5 на 
протяжении трех десятилетий, это 
климатологи воспримут как намек на 
перемены», — полагает он. 

Но есть и эксперты, считающие более 
частые и жестокие засухи одним из опасных 
проявлений и подтверждений глобального 
изменения климата и призывающие не 
откладывать с разработкой мер адаптации к 
его последствиям. По статистике, в 
прошлом году в России было 
зафиксировано 385 экстремальных 
природных явлений, что в 2 раза больше, 
чем 15 лет назад. А через 15 лет, по 
прогнозам, и это число вырастет вдвое. 
Если в 2009 г. Россию накрыло 12 волн 
жары, то в этом году рекорд будет побит. 

В любом случае нынешнее лето войдет 
в историю и даст ученым пищу для 
размышлений не только об изменении 
климата, но и о том, что считать 
климатическими нормами. А поскольку 
подобные явления наблюдаются по всему 
Северному полушарию, это нельзя не 
учитывать в любых климатических оценках 
и прогнозах. 

По материалам АМИ— ТАСС, РИА 
«Новости», vesti.ru и других источников. 
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