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 потепления закончился ничем. 
Результаты этого саммита оцениваются во 
всем мире как провальные. Теперь 
надежды возлагают на дальнейшие этапы 
глобального переговорного процесса на 
всех уровнях, что, как полагают, должно 
помочь достижению реальных результатов.  
 Но дело не только в согласовании 
позиций и интересов, а также в том, что в 
мировом общественном сознании еще нет 
четкого понимания будущей опасноаи, 
которую может повлечь за собой 
глобальное потепление. 
 
 Кто не помнит, сколько в свое время 
говорили и писали об уменьшении выброса 
фреонов в атмосферу с целью сохранения 
озонового слоя! Фреонов действительно 
стали выбрасывать меньше, но на озоновом 
слое это никак не отразилось. Сейчас от 
этого слоя мало что осталось, но до него 
давно уже никому и дела нет, потому что 
подошло время говорить о другой 
серьезной проблеме — глобальном 
потеплении, вызванном увеличением 
концентрации углекислого газа в 
атмосфере. Здесь решение тоже считается 
очевидным и сводится к необходимости 
резкого сокращения объемов выброса 
углекислого газа. Представительный форум 
в Копенгагене по проблеме глобального 
потепления закончился, однако, ничем. Но 
если бы все же на нем и на последующих 
климатических конференциях удалось 
договориться и направить общие усилия к 
тому, чтобы к 2020 г. объем выбросов 
углекислого газа в атмосферу 
действительно бы уменьшился на 30, 40 
или даже на 50%, то прохладнее на 
планете, увы, все равно бы не стало. 
 Мы привыкли считать, что избыток 
атмосферного углекислого газа 
утилизируется «зеленым миром» 
(растениями) и Мировым океаном. Но 
известно, что за тридцатилетие 1956-1985 

гг. содержание СО2 в атмосфере возросло 
на четверть, т. е. на 575 Гт, а ежегодная 
«прибавка» его, составляющая около 20 Гт, 
практически совпадала с объемом 
выбросов углекислого газа (по данным 
ЮНЕСКО — 20 Гт в год). Можно видеть, что 
уже в то время наши надежды на «зеленый 
мир» были совершенно напрасными, и в 
течение десятилетий в атмосфере 
накапливался весь выбрасываемый нами 
углекислый газ. В последующие 20 лет 
объемы выбросов углекислого газа в 
атмосферу непрерывно возрастали, и уже в 
2009 г они оценивались в 49 Гт, а 
содержание СО2 в атмосфере увеличилось 
еще на 30% и продолжает расти. 
 Давайте предположим, что мы уже 
сейчас уменьшили выброс углекислого газа 
вдвое. Но тогда к 2020 г. его избыток в 
атмосфере все равно возрастет минимум на 
160 Гт, а температура на планете 
повысится еще на 2-2,5 градуса. 
 Предположим даже совершенно 
невероятное: промышленный выброс 
углекислого газа полностью исключен. Уж 
тогда наконец-то проблема глобального 
потепления разрешится? Увы, тоже нет. 
Ведь углекислый газ выделяем и мы с вами 
при дыхании — нынешнее население Земли 
сообща «выдыхает» его ежегодно более 2 
Гт, да примерно столько же — наземные 
животные. Итого при этом образуется около 
5 Гт СО2, пополняя избыток его в 
атмосфере. 
 Ну а что же «зеленый мир»? Его на 
своей планете мы последовательно и 
беспощадно уничтожаем. Уже к началу 
прошлого века площадь, занятая лесами, 
уменьшилась более чем на 70%, а сегодня 
мы продолжаем уничтожать леса со 
скоростью 20 га в минуту и взамен десяти 
срубленных деревьев едва ли высаживаем 

База данных  
«Экология и современность» 



 2 

одно новое. Огромное количество лесов 
погибает в пожарах — только в одной 
России не менее 18 млн га ежегодно, а в 
минувшее лето мы превысили и этот 
уровень. К тому же до 40% растений в 
наших лесах больны, а в одной только 
Европе леса деградируют на площади в 
многие миллионы гектаров. 
 Но насколько могли бы леса помочь 
нашей борьбе с глобальным потеплением? 
Известно, что тропические леса Африки, 
занимающие около 10% земной суши, 
ежегодно поглощают приблизительно I Гт 
атмосферного углекислого газа. Легко 
посчитать, что, покрыв таким лесом даже 
всю земную сушу, мы едва ли смогли 
утилизировать более трети образующегося 
количества СО2. 
 Не лучше и с Мировым океаном. Уже 
давно подсчитано, что для поглощения 
образовавшегося избытка углекислого газа 
океаном потребуется более 300 лет. Если, 
разумеется, мы не будем этот избыток 
пополнять. К тому же с повышением 
концентрации СО2 в атмосфере 
увеличивается также кислотность воды, 
уменьшается растворимость в ней 
кислорода, и все это губительно для водных 
организмов. 
 Как видно, рассчитывать нам, в 
общем, не на что — накоплению 
углекислого газа в атмосфере и, 
следовательно, глобальному потеплению 
на планете ничто не препятствует. И мало 
что изменится, даже если объемы выбросов 
углекислого газа сократятся значительно, а 
все остальное сохранится как есть — мы 
таким образом лишь усложним решение 
проблемы, оттянув его до тех пор, пока 
неизбежно возрастающий избыток 
углекислоты окажется чрезмерным, а какие-
то процессы примут необратимый характер. 
 Но глобальное потепление — это 
только одно из следствий избытка 
атмосферного углекислого газа. Другое 
следствие пока еще не столь очевидно, 
однако едва ли не более опасно. Это утрата 
озонового слоя атмосферы. 
 Известно, что углекислый газ 
поглощает жесткое ультрафиолетовое 
излучение Солнца с длиной волн до 170 нм. 
Под воздействием такого излучения на 
высоте более 100 км происходит 
диссоциация (распад) молекул СО2. С 
увеличением концентрации углекислого 

газа расход лучистой энергии на этот 
процесс возрастает и, следовательно, 
уменьшается ее поток, поступающий в 
нижележащие слои атмосферы. Это, 
казалось бы, должно нас радовать, 
поскольку для людей такая радиация 
чрезвычайно опасна — она вызывает 
серьезные онкологические заболевания. Но 
ведь именно это излучение необходимо для 
образования озона в стратосфере на 
высоте 15-30 км. Углекислый газ, однако, 
проницаем для солнечного излучения с 
длиной волн 200-300 нм, способствующего 
распаду молекул озона. В целом несложно 
усмотреть зависимость — чем больше 
избыток углекислого газа, тем меньше 
образуется озона. Что мы и наблюдаем. 
 Атмосфера Земли — это сложнейшая 
физико-химическая система, в которой все 
процессы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Характер этих 
процессов и зависимостей еще крайне мало 
изучен. Но поражает смелость, с которой 
мы зачастую ставим диагнозы и назначаем 
эффективные, как мы полагаем, методы 
излечения атмосферы. (Страшного в этом 
ничего нет по той причине, что подобного 
рода рецепты остаются, как правило, только 
на бумаге, но в принципе такой подход, 
конечно, не бесспорен.) 
 Например, проблему глобального 
потепления предлагают разрешить 
радикально путем захоронения избытка 
углекислого газа в глубинах земли или 
океана. Сейчас, разумеется, трудно в 
полной мере представить, какие новые 
проблемы и сложности добавит нам 
реализация этой замечательной идеи, тем 
более что речь идет о сотнях миллиардов 
тонн газа. В рамках затронутой темы 
укажем только на одну из таких проблем. 
 На образование углекислого газа 
расходуется атмосферный кислород, 
который прочно связывается с углеродом в 
молекулы СО2 и в свободном виде в 
атмосферу уже не возвращается. В 32 
млрд. т выбрасываемого нами углекислого 
газа содержится более 23 млрд. т 
кислорода — столько его сейчас мы 
ежегодно отбираем в атмосфере на свои 
нужды. Безвозвратно. Всего же в течение 
полувека, обозреваемого в нашей статье, 
содержание кислорода в атмосфере за счет 
образования избытка углекислого газа 
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уменьшилось почти на триллион тонн. И 
продолжает уменьшаться. 
 Таким образом, обнаруживается еще 
одно следствие образующегося избытка 
углекислого газа, состоящее в 
возникновении дефицита атмосферного 
кислорода. Давайте подумаем: сегодня мы, 
понятно, этого дефицита не видим и 
вредный углекислый газ где-то навеки 
хороним, только что делать завтра, когда 
мы действительно займемся 
восстановлением своей среды обитания и 
потребуется вернуть в атмосферу весь 
растранжиренный нами кислород? 
 Но ведь и дефицит кислорода тоже 
опасен не только сам по себе — он в свою 
очередь вызывает в атмосфере какие-то 
иные изменения. Например, уменьшается 
количество стратосферного озона, в связи с 
чем изменяются тепловой режим 
стратосферы и тепловое равновесие в 
атмосфере в целом, погода, климат и т. д. 
 Между тем наша атмосфера при всей 
своей сложности отнюдь не уникальна, а 
все происходящие в ней процессы и 
изменения закономерны и могут быть 
истолкованы с позиций современной 
физической химии. С этих же научных 
позиций, очевидно, следует искать и 
методы восстановления нарушенных 
природных равновесий в атмосфере, 
обусловивших глобальное изменение 
климата на планете. Это не только 
потепление, которое нас сегодня беспокоит. 
Сюда следует отнести также 
увеличивающуюся нестабильность погоды, 
участившиеся погодные катаклизмы, 
тайфуны, бури и т. п. Все это тоже сложные 
проблемы, которые мы должны решать. 
Общая особенность этих проблем состоит в 
том, что ни одна из них — включая 
глобальное потепление — не может быть 
решена отдельно, обособленно от других. 
Они могут быть решены только 
одновременно, все вместе. И существует 
лишь один способ такого решения, который 
заключается в следующем. 
 Свойства атмосферы, как и всех 
подобных систем, определяются ее 
химическим составом. Именно изменение 
химического состава атмосферы, 
происшедшее в результате нашей 
жизнедеятельности, как раз и привело к 
проблемам, которые мы обсуждаем. 
Поэтому сейчас необходимо вернуться к 

тому, что было — восстановить 
оптимальный химический состав 
атмосферы, который, по всей вероятности, 
близок к сложившемуся в начале 50-х годов 
прошлого века. Все остальное природа 
сделает сама. 
 Эта задача, разумеется, очень 
сложна, и существует, по-видимому, только 
одна возможность ее разрешить. Мы 
должны научиться тому, что делают 
растения, разлагая атмосферный 
углекислый газ на кислород и углерод. 
Необходимо глубоко изучить механизм 
процесса фотосинтеза, реализуемого 
растениями, и в больших масштабах 
воспроизводить его искусственно, создав 
для этого эффективные технологии и 
устройства. Ничего другого придумать, 
скорее всего, невозможно. 
 Необходимо, конечно, также 
всемерно уменьшать загрязнение 
атмосферы, причем не только углекислым 
газом, но и аммиаком, метаном, оксидами 
азота, серы. Надо озеленить планету, 
восстановить леса, постоянно следить и 
ухаживать за ними и т. д. Все, что 
необходимо делать, мы давно и хорошо 
знаем, поэтому, наверное, пора уже все это 
делать. 
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