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Такое странное глобальное потепление 
 

Что-то случилось с климатом на нашей 
планете. Ученые проводят научные 
конференции о глобальном потеплении, а 
планету, точнее Северное полушарие, 
заваливают снега. Страны, давно забывшие 
о морозе, страдают от холода... 
Неожиданное, но вполне логичное 
объяснение этим катаклизмам дает доктор 
геолого-минералогических наук Владимир 
Леонидович СЫВОРОТКИН. Он ищет 
причины странным колебаниям 
температуры не на небе, а в недрах Земли.  

— Владимир Леонидович, 
конференция по предотвращению 
глобального потепления и изменения 
климата, прошедшая в декабре 2009 г. в 
Копенгагене, сначала вызвала 
многочисленные статьи, в которых давались 
страшные прогнозы будущего биосферы 
Земли, а также дискуссии на всех 
телеканалах, в которых ученые предлагали 
свои пути спасения человечества. Но уже в 
январе 2010 г. число статей на эту 
актуальную тему заметно сократилось, а в 
марте они практически исчезли с газетных 
полос. Чем можно это объяснить? 

— Можно, конечно, сослаться на 
морозную погоду, внезапно 
установившуюся в Северном полушарии с 
середины декабря прошлого года. Она 
резко «охладила» споры вокруг проблемы 
глобального потепления. Но если говорить 
серьезно, то действительно возникло 
странное положение. Специально для 
конференции межправительственная группа 
экспертов по изменению климата 
подготовила оценочный доклад «Изменение 
климата — 2007». В нем было указано на 
существование глобального потепления, 
вызванного деятельностью человека и в 
первую очередь выбросами в атмосферу 
углекислого газа. Но несмотря на столь 
солидную подготовку конференция в 
Копенгагене закончилась провалом, и 
соглашения о продлении ограничительных 
мер на выбросы углекислого газа в 
атмосферу не были подписаны. Главное 
противодействие пролонгации Киотского 
протокола оказали активно развивающиеся 

страны — Китай, Индия, Бразилия, для них 
предлагаемые меры оборачивались 
чересчур жесткими ограничениями роста 
экономики, а также нефтедобывающие 
компании США, прибыли которых 
уменьшились бы при сокращении продажи 
нефти. 

— Получается, что противоречия 
между делегациями, приведшие в 
Копенгагене к отказу пролонгировать 
Киотский протокол, имели в основном 
экономический характер? 

— Несомненно, однако перед 
копенгагенской встречей активность 
проявили и научные противники гипотезы 
антропогенного влияния на климат. Кстати 
замечу, что российская наука, устами 
президента РАН Юрия Сергеевича 
Осипова, еще в 2005 г. заявила, что 
убедительных доказательств такого 
влияния пока нет. 

Обоснованные сомнения высказывал и 
заведующий отделом озонного мониторинга 
UAO Росгидромета Григорий Михайлович 
Крученицкий. Ученый неоднократно 
говорил, что наблюдательная сеть, 
состоящая из примерно 11 тысяч 
метеостанций, покрывает только 47% 
поверхности Земли и располагается очень 
неравномерно. Из-за этого нет возможности 
надежно обнаруживать долговременные 
изменения глобальных значений 
контрастности погодных и климатических 
процессов температуры на уровне 0,4 
градуса за столетие. Более корректно 
говорить о резко возросшей в последние 
годы контрастности погодных и 
климатических процессов. Примером может 
служить зима 2000/2001 года, когда на фоне 
необычайно теплой погоды в Северном 
Ледовитом океане на сопряженной 
территории Сибири и Дальнего Востока 
свирепствовали пятидесятиградусные 
морозы. Другим примером такой 
контрастности стали стихийные бедствия в 
Крыму и в Краснодарском крае в начале 
января 2002 г., когда резкое, практически за 
несколько часов, падение температуры до -
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30°С буквально через сутки вновь 
сменилось резким потеплением. 

Отмстим примечательный факт: 
одновременно с ростом приземной 
температуры па первые градусы 
фиксируется выхолаживание стратосферы 
на десятки градусов. 

— Как вы вообще относитесь к 
возможности глобального потепления, 
возможно ли оно в принципе? 

— На этот вопрос дает 
утвердительный ответ историческая 
геология. Тепловой режим на нашей 
планете на протяжении миллиардов лет 
неоднократно менялся. Глобальные 
похолодания и связанные с ними 
оледенения сменялись глобальными же 
потеплениями. В это время кардинально 
менялся и химический состав атмосферы. 

Менее значительные изменения 
климата происходили и «на памяти» 
человека. Теплый климат в Северной 
Атлантике на рубеже первого и второго 
тысячелетий нашей эры позволил 
скандинавским мореплавателям — 
викингам совершать дальние морские 
походы. Они открыли и заселили покрытый 
сегодня толщей льда остров Гренландия и 
назвали его «зеленой землей». Их 
поселения существовали на острове до XIV 
века. Потом наступило похолодание — 
малый ледниковый период, и колонисты 
были вынуждены уйти. Таких похолоданий и 
потеплений произошло несколько. 

— Какие открытия, сделанные в конце 
XX века, позволили вам предложить модель 
изменения климата, отличающуюся от 
традиционных? 

— Во-первых, исторические данные 
показывают, что климатические изменения 
за последнюю тысячу лет носили 
циклический характер, в то время как 
эмиссия парниковых газов в результате 
деятельности человека неуклонно 
повышалась. Это обстоятельство позволяет 
сделать вывод об определяющей роли 
природных процессов в изменении климата 
планеты и в современную эпоху. Во-вторых, 
в конце XX века стало ясно, что очень часто 
аномально высокая температура в 
приземном слое сопровождается 
переохлаждением воздуха в стратосфере. 

— Что же является причиной 
наблюдаемых климатических флуктуации, 
которые, по вашему мнению, не совсем 

корректно называют глобальным 
потеплением? 

— Я полагаю, что контрастность в 
распределении энергетических потоков на 
поверхности планеты, приводящая к 
возрастанию в последние годы 
контрастности погодных и климатических 
процессов, можно объяснить синхронными 
процессами разрушения озонового слоя, 
которые инструментально фиксируются как 
наземными станциями, так и космическими 
аппаратами. 

Озоновый слой, т. е. область 
стратосферы с повышенной концентрацией 
молекул озона, способен поглощать не 
только солнечный ультрафиолет, но и 
собственно тепловое (инфракрасное) 
излучение Земли. За счет этого поглощения 
происходит разогрев стратосферы 
примерно от -60 °С в нижнем слое, 
располагающемся на высоте 11-25 км, до 0 
°С в стратопаузе на высоте 50-55 км. 

Естественно, при разрушении 
озонового слоя избыточное солнечное 
излучение будет достигать земной 
поверхности и нагревать ее, нижние слои 
атмосферы и поверхность океана, а 
стратосфера над озоновой аномалией 
будет выхолаживаться. Озоновый слой 
активно поглощает инфракрасное 
излучение с длиной волны около 957 нм, а 
именно вблизи этого значения лежит и 
максимум собственного теплового 
излучения Земли. Таким образом, озоновый 
слой в нормальном состоянии не дает 
земному теплу уходить в космическое 
пространство. 

При разрушении озонового слоя в 
дневное время, когда светит солнце, через 
озоновые дыры к поверхности Земли 
приходит избыточное тепло, а ночью через 
те же дыры Земля интенсивно теряет это 
тепло. Образно говоря, озоновый слой 
играет роль не экрана, а одеяла, которое 
укутывает Землю и, с одной стороны, 
защищает ее от перегрева, когда светит 
солнце, а с другой — задерживает земное 
тепло, когда солнца нет. Если толщина 
озонового «одеяла» будет изменяться, а 
тем более в нем появятся «дыры», это 
неизбежно приведет к аномальным 
изменениям энергетических потоков. Дело в 
том, что озоновый слой, нагревая 
стратосферу, блокирует конвективный 
вынос тепла из тропосферы, чем и создает 
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«парниковый» эффект в нижней атмосфере. 
Похожую роль играет прозрачная крыша в 
теплице. Сейчас принято называть 
парниковым эффектом способность 
некоторых атмосферных газов, в том числе 
и озона, поглощать инфракрасное 
излучение. Строго говоря, это название 
феномена неудачное, поскольку тепло в 
парнике удерживается кровлей и стенками, 
прерывающими конвективный обмен 
воздухом с окружающей средой. 

— С каким же природным или 
техногенным процессом можно связать 
разрушение озонового слоя? 

— Наиболее вероятной причиной 
разрушения озонового сдоя, 
наблюдающегося в последние годы, 
является усиление глубинной водородно-
метановой дегазации. Выбросы этих газов 
достигают стратосферных высот, где 
проходит «водородный» цикл разложения 
озона. Он прерывается образованием воды, 
которая, замерзая, превращается в лед и 
образует под озоновыми аномалиями 
полярные стратосферные облака. Обладая 
высокой  отражательной  способностью,  
они  при массовом развитии могут 
существенным образом повысить альбедо 
планеты, что в совокупности с резким 
усилением конвективного выноса тепла из 
тропосферы в стратосферу может вызвать 
глобальное похолодание, вплоть до 
оледенения. Скорее всего, и современные 
контрастные климатические аномалии, 
которые получили название «глобальное 
потепление», завершатся реальным 
глобальным похолоданием. 

Эти контрастные климатические 
аномалии жители Северного полушария 
почувствовали зимой 2009/2010 г. Осенью 
2009 г. на европейской части России 
озоновый слой был сильно разрушен, 
соответственно погода была аномально 
теплой, 3 декабря был установлен 
температурный рекорд для Московского 
региона: +8 °С! Снег выпал только 7 
декабря (что совпало с днем открытия 
Копенгагенской встречи). Причем в Москве 
обильный снегопад вызвал транспортный 
коллапс и резкую критику в адрес 
метеорологов за их неумение 
предсказывать резкие перемены погоды 
хотя бы за несколько часов.  

А в первых числах января 2010 г. 
небывалые морозы и снегопады пришли в 

Европу. Остановились из-за снега поезда в 
туннеле под Ла-Маншем. Президент Барак 
Обама, вернувшись из Копенгагена в США, 
с огромным трудом добрался из аэропорта 
домой из-за снежных заносов. Морозы и 
снегопады охватили все Северное 
полушарие, точнее, его средние широты. 
Они добрались до Флориды, Индии, Китая, 
Японии... Причина холодов — аномалии 
общего содержания озона. Оно 
восстановилось, а во многих местах и 
превысило норму. Как результат — 
задержка солнечного излучения в 
стратосфере, выхолаживание тропосферы, 
конденсация влаги и рост давления. На 
этом фоне в Северном полушарии в зимний 
сезон в высоких широтах наблюдались 
устойчивые отрицательные аномалии, 
вызванные выбросами глубинного 
водорода. Здесь появлялись «пятна» 
аномального тепла. Большая их часть 
пришлась на периферию Северного 
Ледовитого океана. 

— Вернемся к воздействию 
парниковых газов, и прежде всего 
углекислого, на климат. 

— Попытки «обвинить» углекислый газ 
в глобальных пароксизмах погоды и 
климата выглядят совершенно 
неубедительно. По оценке выдающегося 
отечественного климатолога академика 
Кирилла Яковлевича Кондратьева, который 
много лет занимался разработкой 
математических моделей, учитывающих 
роль парниковых газов, расхождение в 
оценках глобальных потоков углерода у 
различных авторов достигает 100%. Факт, 
который говорит о невозможности на 
современном уровне знания достоверно 
рассчитать глобальную динамику СО; и, 
следовательно, указать объективные 
причины для принятия решений, 
аналогичных Киотскому протоколу. Тот же 
вывод касается и других парниковых газов: 
СН2 и N2O. 

Мне кажется, что опасность 
увеличения содержания СО2, мягко говоря, 
преувеличена. Вклад антропогенного 
углекислого газа в парниковый эффект не 
превышает 1 %, Нельзя забывать также о 
том, что углекислый газ необходим для 
фотосинтеза. Его можно назвать 
общепланетарным кормильцем. 
Современное его содержание — 0,03% — 
рекордно низкое, что крайне 
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неблагоприятно для развития жизни на 
планете. Об этом еще в 1934 г писал 
Владимир Иванович Вернадский. 

В конце меловой эпохи, т. е. 70 млн лет 
назад, содержание СО2 в атмосфере было 
на порядок выше и составляло 0,5%. 
Возможно, что именно этот фактор — 
аномально высокое содержание в 
атмосфере углекислого газа в меловую 
эпоху — явился причиной другой аномалии, 
биологической: колоссальных размеров 
динозавров. Дело в том, что бикарбонаты, 
образующиеся при растворении СО2 в 
водных средах организма, и сам газ играют 
ключевую роль в осуществлении клеточного 
дыхания. 

Можно предположить, что современное 
содержание углекислоты — это аномалия, 
угнетающая биосферу. Со временем 
содержание СО2 неизбежно повысится, и 
это окажется благоприятным фактором для 
развития биосферы. И сейчас человечество 
должно проявлять беспокойство по поводу 
не избытка, а недостатка СО2 в атмосфере. 

— Владимир Леонидович, остался 
невыясненным вопрос: откуда берется 
водород, периодически оказывающий столь 
разрушительное воздействие на озоновый 
слой атмосферы? 

— Водород, разрушающий озоновый 
слой, приходит из жидкого ядра Земли. Этот 
вывод подтвержден результатами моих 
собственных инструментальных измерений 
водородной составляющей дыхания 
планеты, которое является важнейшим 
процессом  развития Земли. Водородная 
дегазация ядра связана также с очень 
высокой проникающей способностью 
водорода, который легко проходит сквозь 
недра планеты и при наличии каналов 
вырывается в виде мощных струй на 
дневную поверхность. Главными каналами 
для водородной дегазации являются 
глобальные рифтовые зоны. Основная 
часть рифтовых зон расположена на дне 
океанов и морей, хотя и на суше есть такие 
зоны. Самая крупная — Восточно-
Африканский рифт, к которому приурочено 
возникновение человеческого рода. Также 
рифтовой зоной является Байкальская 
впадина. Кроме водорода из рифтовых зон 
на поверхность Земли вырываются также 
метан и другие легкие газы. Особенно 
мощная газовая «продувка» существует над 
Антарктидой, где над сближенными 

рифтовыми зонами потоки глубинных газов 
суммируются. Поэтому именно над 
Антарктидой, где человеческая 
деятельность отсутствует, отмечается 
наиболее крупная «озоновая дыра». 

Гипотез, объясняющих первопричины 
накопления водорода в земном ядре, много. 
Наиболее интересными из них мне 
представляются разработки академика 
Алексея Александровича Маракушева и 
доктора геолого-минералогических наук 
Владимира Николаевича Ларина. Важно 
отметить, что ритмы газового дыхания 
планеты модулируются внешним 
гравитационным воздействием космических 
объектов, в первую очередь Луны и Солнца, 
поэтому многие природные катастрофы, 
вызванные выбросами газов, имеют такую 
же «космическую» регулярность. 

Беседу записал Михаил Бурлешин. 
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