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 По уточненным данным, 
обнародованным международной 
группой ученых в конце 2010 г., 
растения Земли ежегодно поглощают 
123 млрд. т углекислого газа. Группа 
исследователей из девяти стран 
выяснила, что треть дыхания растений 
планеты приходится на долю 
тропических лесов, а вот на долю 
занимающих вдвое большую площадь 
саванн приходится лишь четверть всего 
газообмена растений. По мнению 
авторов, это позволит скорректировать 
климатические модели и прогнозы 
изменения климата.  
 Ученые проанализировали базу 
собиравшихся на протяжении 10 лет 
данных о параметрах круговорота СО2, 
поглощаемого при фотосинтезе и 
выбрасываемого обратно при клеточном 
дыхании растений, и сопоставили эти 
данные с климатическими параметрами 
изученных экосистем. В результате 
были выявлены неизвестные ранее 
качественные и количественные 
характеристики дыхания растений. 
Авторы установили, что большая часть 
из ежегодно поглощаемых растениями 
123 млрд. т СО2 возвращается в 
атмосферу. Кроме того, оказалось, что 
на 40% всех территорий, занятых 
растительностью, интенсивность 
газообмена между атмосферой и 
растениями зависит от количества 
осадков. 
 В ходе еще одного исследования, 
проведенного немецкими учеными, 
была проанализирована 
чувствительность дыхания растений к 
температуре воздуха. Оказалось, что 
для растений по всему миру она 
практически одинакова. Эти 
исследования открывают новые аспекты 
циркуляции углекислого газа в 
атмосфере и ее связи с климатическими 
изменениями, а их результаты позволят 
построить более точные климатические 

модели и прогнозы изменения климата. 
По прогнозам климатологов, к 2050 г. 
концентрация СО2 в атмосфере может 

превысить 500 ррт (частей на миллион). 
Между тем уже сегодня ясно, что ее 
рост ведет к увеличению содержания 
СО2 в воде, иными словами, к 
окислению воды. Ученые из Австралии, 
Канады и США решили проверить, как 
это может повлиять на экосистемы 
моря. 
 В эксперименте мальков рыб 
выращивали в воде с разным 
содержанием СО2, а затем изучали их 
реакцию на выделяемые хищниками 
химические вещества. Мальки, 
выращенные в воде с нормальным (на 
сегодня) содержанием СО2 и со 
значением 550 ррт (5,5∙10-4), вели себя 
по-разному: первые избегали мест, где 
«наследили» хищники, а вторых, 
напротив, такие места привлекали. 
После этого ученые проверили 
поведение рыб в естественных 
условиях. Поведение мальков, 
выращенных в воде с высокой 
кислотностью (низкими значениями 
водородного показателя рН), выглядело 
более рискованным — они двигались 
намного активнее, подплывали к 
хищникам гораздо ближе, в результате 
их смертность в несколько раз 
превысила смертность рыб, 
выращенных в менее кислой воде. 
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 В итоге авторы пришли к выводу, 
что если к концу века концентрация СО2 
в воде достигнет 8,5·10-4 это приведет к 
необратимым последствиям для 
экосистем океанов — их обитатели не 
смогут адаптироваться к новым 
условиям. 
 А в статье других 
исследователей, опубликованной в 
конце 2010 г. в журнале «Proceedings of 
the National Academy of Sciences», 
утверждается, что повышение 
кислотности  вод Мирового океана к 
тому же сказывается и на фиксации 
азота морскими микроорганизмами, что 
в итоге тоже может иметь 
непредсказуемые последствия для 
климата планеты и морских пищевых 
цепочек. 
 Авторы публикации провели 
шесть полевых экспериментов в водах 
Атлантического и Тихого океанов, где в 
специально подобранных акваториях 
искусственно повышали кислотность 
вод, наблюдая за реакцией 
микроорганизмов, добывающих энергию 
для своей жизнедеятельности путем 
окисления аммиака. Преобразуя таким 
образом азот из одной формы в другую, 
микроорганизмы делают его доступным 
для большинства других морских 
обитателей, которые в свою очередь 
используют его для построения 
собственных биологических молекул. 
 Ученые выяснили, что даже 
небольшое увеличение кислотности 
морской воды заметно снижает 
активность организмов, окисляющих 
аммиак. В итоге это приводит к общему 
снижению содержания различных форм 
азота в морских водах. Такой эффект 
наблюдался в разных акваториях 
разных географических зон, поэтому 
глобальное увеличение атмосферной 
концентрации углекислого газа, 
«окисляющего» океан, по мнению 
ученых, будет сопровождаться 
глобальным снижением содержания 
азота в морской воде, которое, как уже 
отмечалось, может привести к 
заметному снижению продуктивности 
морской фауны. Одним из последствий 
такого снижения продуктивности 
микроорганизмов может быть 

замедленное производство ими закиси 
азота (N20) — тоже известного 
парникового газа. Основным его 
источником в атмосфере служат 
«сухопутные» микробы, обитающие в 
почве, тогда как обитатели морей 
уступают им по производительности, 
занимая второе место. И, согласно 
выводам ученых, повышение 
кислотности океана всего на 0,1 рН 
приведет к снижению природных 
выбросов закиси азота в атмосферу, 
сопоставимому по масштабам с 
выбросами этого газа от сжигания 
ископаемых углеводородов в масштабах 
всего мира. 
 Однако ученые полагают, что этот 
эффект может быть скомпенсирован 
другими побочными процессами, 
связанными с увеличением кислотности 
морской воды. 
 Для пищевых же цепочек, 
включающих всех морских обитателей 
— от микроскопических до самых 
крупных хищников, снижение 
производства нитратов этими 
организмами вызовет целый каскад 
процессов, предсказать последствия 
которых, по словам ученых, на сегодня 
невозможно. 
 «Повышение кислотности океана 
очень сложно изучать, и его 
последствия для людей практически 
невозможно предсказать, так как это тот 
глобальный процесс, который никогда в 
истории еще не имел места», — считает 
один из авторов публикации Майкл 
Беман (Michael Beman) из Гавайского 
университета, слова которого приводит 
пресс-служба Национального научного 
фонда США в специально 
подготовленном коммюнике. 
 Еще один необычный вывод 
относительно накопления запасов 
углекислого газа в земной коре сделал в 
недавней публикации Марк Зобак (Mark 
Zobak) из Станфордского университета 
(Калифорния, США). По его мнению, 
хранение больших объемов углекислого 
газа под землей в результате его 
депонирования ради борьбы с 
глобальным потеплением может стать 
причиной землетрясений. Они вряд ли 
будут достаточно мощными, чтобы 



причинить ущерб людям и имуществу, 
но тем не менее резервуары, 
содержащие огромные объемы газа, 
могут породить серьезные проблемы. 
Дело в том, что постоянно 
расширяющиеся хранилища рано или 
поздно неизбежно начнут затрагивать 
области, находящиеся в хрупком 
(«предаварийном») тектоническом 
равновесии, которое, конечно же, 
нарушится. Землетрясения в этих 
районах все равно когда-нибудь 
произойдут, просто создание таких 
газохранилищ их приблизит. 
Соответственно, это приведет к тому, 
что герметичность резервуара 
нарушится, в результате чего в 
массовых масштабах могут произойти 
новые неконтролируемые выбросы 
углекислого газа. 
 Единственным более-менее 
надежным кандидатом на роль 
подземных хранилищ парниковых газов 
автор считает водоносные горизонты, 
расположенные на глубине двух-трех 
километров и заполненные солеными 
водами. Во-первых, это достаточно 
далеко от тех слоев, которые принято 
относить к биосфере, а во-вторых, эти 
формации обычно обладают 
относительно высокой плотностью и 
низкой проницаемостью, поэтому в них 
можно закачивать газ под высоким 
давлением, не опасаясь землетрясений. 
 Но, конечно же, по мнению 
автора, это не решит главной проблемы 
такого подхода — трудности сколько-
нибудь заметного депонирования 
избытка выбросов парниковых газов. 
Ведь для того чтобы такой подход 
привел к серьезному сокращению 
выбросов, пришлось бы создать многие 
тысячи подземных хранилищ по всему 
миру. 
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