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По каким бы причинам и как бы ни 
менялась среднегодовая температура 
планеты, в Арктике эти изменения 
оказываются выраженными в 3-4 раза 
сильнее, чем в любом другом регионе 
планеты. Так происходило 5 млн лет назад, 
так происходит и сейчас, заключили на 
основе масштабного изучения данных о 
прошлом земного климата 
(палеоклиматических свидетельств) 
американские геологи из нескольких 
крупных университетов США в статье, 
опубликованной в журнале «Quaternary 
Science Reviews». Как подчеркивает 
руководитель исследований профессор 
Гиффорд Миллер из Университета 
Колорадо, природа эффекта крайне проста: 
при таянии льда и снега альбедо 
(отражающая способность) земной 
поверхности падает, что в свою очередь 
усиливает поглощение солнечных лучей, 
подстилающая поверхность нагревается 
еще сильнее, так что процесс 
характеризуется положительной обратной 
связью и развивается по нарастающей. 
Эффект усиливается и за счет таяния в 
районах вечной мерзлоты, 
сопровождаемого масштабными выбросами 
хранившегося там углекислого газа и, что 
гораздо опаснее, метана, или заселение 
тундры кустарниками (любая 
растительность на севере, как установлено, 
усиливает процесс потепления). 

Еще одно исследование на близкую 
тему провел Эшли Бэллентайн с 
соавторами из того же университета. В 
статье, опубликованной в журнале 
«Geology», они подробно проанализировали 
данные по концентрации углекислого газа в 
атмосфере за несколько миллионов лет. 
Выяснилось, что в плиоцене, когда уровень 
СО2 был почти таким же, как сейчас, да и 
континенты имели примерно ту же 
конфигурацию, температура в Арктике была 
на 19 °С выше, чем ныне, просто-напросто 

из-за льдов и соответственно гораздо более 
низкой отражательной способности. Так что 
в этом совершенно особом регионе планеты 
нас еще могут ждать удивительные 
сюрпризы! 

Иными словами, все больше ученых 
(как отечественных, так и зарубежных) 
обращают внимание на такой фактор 
глобального потепления, как все 
ускоряющееся таяние льдов в Арктике. В 
2010 г. мы в очередной раз вплотную 
приблизились к рекорду трехлетней 
давности, когда площадь ледяного покрова 
сократилась на треть. По оценкам ряда 
гляциологов, уже к середине века Арктика 
вплоть до Северного полюса в летнее 
время будет полностью освобождаться ото 
льда. Ранее считалось, что это станет 
возможным не раньше конца XXI века. 

Как уже отмечалось, особые опасения 
вызывает стремительное таяние вечной 
мерзлоты в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В нашем журнале уже не раз сообщалось, 
что при этом здесь могут высвободиться 
огромные запасы одного из наиболее 
активных парниковых газов — метана, что в 
свою очередь резко ускорит процесс 
потепления уже на всей планете. Впрочем, 
заведующий лабораторией климатологии 
Института географии РАН Андрей Шмакин 
не склонен драматизировать ситуацию. К 
примеру, «всемирный потоп», по его 
словам, нам не грозит. Потоп может 
возникнуть только тогда, когда начнут 
стремительно таять льды на суше, а не 
только в море. Но при росте приземной 
температуры ледники на всех континентах 
тают постепенно. Фактически они уже 
отступают в течение более чем 100 лет в 
большинстве регионов мира. Хотя есть 
районы, где ледники, наоборот, наступают. 

По мнению Шмакина, не все так просто 
и однозначно и с глобальным потеплением. 
Во временных масштабах десятков 
миллионов лет происходит плавное 
похолодание. Примерно 65-70 млн лет 
назад на Земле было намного теплее, чем 
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сейчас. На Северном полюсе жили 
крокодилы. В масштабах тысячелетий мы 
угодили в межледниковье. Как только 
последнее оледенение стало отступать 
(около 10 тыс. лет назад), температура 
стала быстро расти, и примерно 7-8 тыс. 
лет назад тоже было гораздо теплее, чем 
сейчас. Сегодня общий температурный фон 
заметно ниже, чем тогда, но в последние 
несколько десятилетий наблюдается 
бурный рост температуры. И главное здесь, 
что человечество к этому просто не 
привыкло. Животные и растения в массе 
своей приспосабливаются гораздо легче, а 
человек просто не привык к таким 
изменениям и поэтому бьет подчас 
неоправданную тревогу. 

Касаясь темы аномальной жары 
прошлого лета, Шмакин подчеркнул, что 
погода всегда состоит из аномалий. 
Атмосфера так устроена, она не может 
работать в стабильном, ровном режиме. 
Она всегда состоит из стрессов и их 
последующего «рассасывания». 
Непривычная жара — это характеристика 
всего лишь одного года. Об изменении 
климата принято судить не меньше чем за 
30-летние интервалы. Так что если 
следующие годы будут прохладными, 
прошлогодняя аномалия останется только в 
записях и воспоминаниях. 

 
В Сибири и на Аляске — 

масштабные выбросы метана 
А вот международная группа ученых из 

Канады, России и США во главе с Натальей 
Шаховой (сотрудницей Университета 
Аляски в Фербенксе и Тихоокеанского 
океанологического института 
Дальневосточного отделения РАН во 
Владивостоке) в статье, опубликованной в 
одном из недавних выпусков 
международного научного еженедельника 
«Science», не скрывает своей 
озабоченности в связи с обнаруженными 
ими значительными выбросами метана с 
арктических шельфов на Аляске и востоке 
Сибири и стремится определить, имеют ли 
они прямое отношение к глобальному 
потеплению. 

Исследователи обнаружили ранее 
неизвестный источник метановых выбросов 
с морского дна в районе арктического 
шельфа Восточной Сибири. По их оценкам, 
выбросы в этом регионе составляют около 8 

млн т в год — столько же, сколько, по 
предыдущим подсчетам ученых, выделяли 
все океаны на планете вместе взятые. 
Впрочем, пока эти выбросы покрывают 
лишь 1% мировой эмиссии, так что ученые 
не могут с уверенностью заключить, стал 
этот источник выбросов метана в 
атмосферу активным в последнее время 
или он существовал и ранее, но был 
неизвестен. 

Палеоклиматические данные 
указывают на то, что концентрация метана в 
атмосфере меняется со сменой ледниковых 
и межледниковых периодов. Сейчас Земля 
в межледниковье. Но при этом содержание 
метана в атмосфере над американской 
зоной Арктики примерно втрое выше, чем 
обычные уровни для межледниковых 
периодов (оно достигло максимального 
значения за последние 400 тыс. лет), 
утверждает Шахова, а концентрация метана 
над арктическим шельфом Восточной 
Сибири еще выше. 

По мнению Шаховой, это наводит на 
мысль, что нынешнее глобальное 
потепление может способствовать 
активным выбросам метана, что в свою 
очередь резко усиливает процесс таяния 
вечной мерзлоты, который, естественно, 
ведет к еще более масштабным выбросам 
метана — похоже, процесс развивается 
лавинообразно. По заключениям авторов, 
Восточно-Сибирский арктический шельф 
тает быстрее всех других мест на планете. 
Но, как уже подчеркивалась, пока неясно, 
стали ли метановые испарения прямым 
результатом глобального потепления или 
же причина в другом, а также проявил ли 
этот доселе неизвестный источник метана 
свою стремительно растущую активность 
недавно или же метановые испарения 
происходили давно, но обнаружить их 
удалось лишь сейчас. 

Пока нет оснований утверждать, что 
мы движемся к планетарной катастрофе, 
однако вполне возможно, что параллельно 
происходит усиление выбросов метана в 
атмосферу из источников, аналогичных 
этим, убежден один из рецензентов работы 
Эд Брук, геохимик из Университета штата 
Орегон. 

Сегодня все больше экспертов 
предупреждают, что если даже 
незначительная часть метана, 
замороженного под слоем льда в 
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арктическом шельфе Восточной Сибири, 
высвободится в атмосферу, это может стать 
сильнейшим толчком к резкому потеплению 
климата. Ученые уже довольно давно 
следят за объемом метановых выбросов в 
атмосферу. Вполне возможно, что в 
течение всех этих лет выбросы постепенно 
росли и из вновь обнаруженного источника. 
Но обращает на себя внимание прежде 
всего то обстоятельство, что в последние 
несколько лет выброс метана вроде бы 
затормозился, а потом возобновился с 
новой силой. Последние исследования 
свидетельствуют об усилении метановой 
активности именно в Северном полушарии. 

 
Специфика Восточно-Сибирского 

шельфа 
Восточносибирский арктический шельф 

имеет площадь в 800 тыс. квадратных миль 
(свыше 1,5 млн км2). Это самый 
протяженный и самый неглубокий 
континентальный шельф на планете. 
Больше 15 тыс. лет назад он был частью 
сибирской тундры. И, как и в сегодняшней 
тундре, под поверхностью шельфа 
сохранялся слой вечной мерзлоты, прочно 
«запиравший» запасы метана под дном 
океана. Впоследствии в результате таяния 
льдов в конце ледникового периода 
северные районы древней тундры 
погрузились под воду, образовав нынешний 
континентальный шельф. 

Метан, находящийся под слоем воды, 
гораздо более чувствителен к изменению 
температур, чем метан, погребенный под 
слоем вечной мерзлоты на континенте. 
Ведь даже летом температура земли в 
районе вечной мерзлоты остается ниже 
точки замерзания. А вот на неглубоком 
континентальном шельфе вода лишь на 
малые доли градуса ниже уровня 
замерзания (вода не замерзает из-за 
высокой солености). Поэтому даже 
незначительное потепление (на десятые 
доли градуса) может привести к 
масштабному выбросу метана в атмосферу. 

 
Россия — не только Арктика и 

вечная мерзлота 
В феврале с. г. Росгидромет подвел 

официальные итоги погодных характеристик 
истекшего года. Одной из наиболее 
неожиданных констатации в отчете 
ведомства стал тезис о том, что за 

последние 10 лет средняя температура на 
территории России выросла в два с лишним 
раза больше, чем во всем остальном мире. 
Как подчеркнул в своем докладе на 
заседании расширенной коллегии 
ведомства его глава Александр Фролов, «за 
минувшие 10 лет были зафиксированы 
наибольшие за всю историю 
инструментальных наблюдений аномалии 
приземной температуры воздуха, причем 
рекорды были установлены как на 
территории России, так и для всего земного 
шара. Но если для планеты в целом 
среднее значение температуры выросло 
примерно на 0,5°С, то в России — на 
1,1°С». Особое внимание глава 
Росгидромета обратил на то, что на фоне 
стремительного роста температуры на 
территории страны на 7% увеличилось 
число опасных метеорологических явлений. 

Этот тезис развивают и некоторые 
известные российские ученые. Вот, к 
примеру, выводы профессора, заведующего 
лабораторией глобальных проблем 
энергетики Московского энергетического 
института, члена-корреспондента РАН 
Владимира Клименко. По его мнению, 
прошлогодняя жара с глобальным 
потеплением была почти не связана, а вот в 
аномально Теплые зимы (в частности — 
2007 г.) «вклад» глобального потепления 
достигает 25%, остальное приходится на 
локальные причины и случайности (точнее, 
совпадения разных, не связанных между 
собой непосредственно факторов), как и в 
испепеляющее лето 2010 г. Иными словами, 
глобальное потепление в нашей стране 
проявляется прежде всего в более частых 
теплых зимах, которые, как считает ученый, 
уже совсем скоро станут нормой. 
(Предыдущая и нынешняя зимы не 
укладываются в это правило.) Ну а прошлое 
лето, по заключениям Клименко, «это 
просто гигантская флуктуация (отклонение 
величины от среднего значения), не 
вызванная объективным набором 
глобальных климатических факторов». 
Вероятность повторения такого события в 
обозримом будущем, считает он, 
пренебрежимо мала. 

Нагрелся! нагрелся! 
Хотя лесные пожары и смог, по мнению 

ученого, вообще слабо влияют на климат, в 
первой половине XXI века потепление 
продолжится рекордными темпами. В 
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прошлом веке теплело в среднем на 0,06 °С 
за десятилетие. До середины нынешнего 
века эта скорость будет выше в 2-2,5 раза. 
После этого темп начнет спадать. Пик 
потепления ожидается в первой половине 
XXII века, когда средняя температура на 
планете окажется выше нынешней на 1-1,5 
0С. Но и это очень много, так что уже в 
ближайшие десятилетия сотни миллионов 
людей и десятки стран окажутся в 
климатических условиях, опыта проживания 
в которых у них попросту нет. 

По мнению Клименко, глобальное 
потепление в целом не просто благо для 
России, оно дает ей небывалый 
исторический шанс. В условиях такого 
благоприятного климата наша страна еще 
не жила никогда. И климат будет в 
основном улучшаться. Там, где сейчас 
невозможно вырастить ничего, кроме 
картошки и репы, уже совсем скоро можно 
будет выращивать яблони и груши. Где реки 
и каналы скованы льдом по 6—8 месяцев в 
году, будет круглогодичная навигация. 
Северный морской путь вместо двух 
месяцев в году будет открыт, по меньшей 
мере, четыре. Только на отоплении за 
нынешний век Россия сэкономит больше 
топлива, чем все ее нефтяные запасы. 

Но неизбежны и минусы, прежде всего 
— разрушение вечной мерзлоты. Из 17 млн 
км2 российской территории 11 млн км2 
занимает вечная мерзлота. Из них в 
ближайшие полвека разрушится или 
значительно деградирует половина. К 
счастью, мерзлота разрушается постепенно 
и дает время подготовиться. Но если ничего 
не делать, то уже совсем скоро посыплются 
и города, и дороги, и нефтепроводы. Уже 
приходилось сталкиваться с такими 
экстремальными событиями, когда взлетно-
посадочная полоса аэродрома разрушалась 
при взлете самолета. А у нас на вечной 
мерзлоте стоят Анадырь, Воркута. Магадан, 
Сургут, Новый Уренгой, Норильск, Чита, 
Якутск и многие другие города с 
населением в сотни тысяч человек. 

 
Изменения климата могут сменить 

тайгу на степь 
Другие аспекты 

«гипертрофированного» проявления 
глобального потепления в России отметил 
руководитель лесной программы 
Международного института системного 

анализа (IIASA, Вена), профессор Анатолий 
Швиденко, выступая на международной 
конференции «Лесные пожары: управление 
и международное сотрудничество в области 
предупреждения лесных пожаров R регионе 
АТЭС», прошедшей в октябре в Хабаровске. 

По его мнению, российская тайга уже 
начала испытывать губительные 
последствия изменения климата, в 
частности, невиданный рост природных 
пожаров, быстро ведущих к разрушению 
экосистемы. По его словам, анализ 
климатических изменений за последние 30 
лет показал, что «если такая динамика 
сохранится, к концу XXI века на севере 
России, и прежде всего в Сибири, 
температура значительно повысится, 
климат станет гораздо суше, а тайгу 
заменят степь и лесостепь, в частности, в 
результате все учащающихся лесных 
пожаров, борьба с которыми уже совсем 
скоро станет весьма актуальной не только 
для России, но для других стран АТЭС и 
потребует резкой активизации совместных 
усилий, направленных на снижение рисков 
возникновения катастрофических лесных 
пожаров». 

По материалам bhc.co.uk, 
news.discovery.com, 

РИА «Новости», «Интерфакс» и 
других источников. 
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