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-В ладимир Анатоль-
евич, в 50-е годы
студент Библио-

течного института из за-
кавказской республики,
ставший позже извест-
ным российским писате-
лем, подметил повышен-
ный интерес москвичей к
капризам погоды. Фазиль
Искандер, как он потом
писал, даже специально
поселился в столице, что-
бы изучить этот феномен.
Тем более что этот всеоб-
щий интерес усиленно по-
догревается сенсацион-
ными сообщениями то о

глобальном потеплении,
то о похолодании, кото-
рые «подтверждают» бес-
снежные зимы, жаркие
осени, дождливые весны.
Что же на самом деле про-
исходит с климатом?

- Прежде всего хочу под-
черкнуть, что я не климато-
лог, а физик-океанолог,
имеющий отношение к изу-
чению климатических осо-
бенностей полей температу-
ры, солености, уровня океа-
на и полей океанических те-
чений. Поскольку океан яв-
ляется основным накопите-
лем солнечной энергии и
трансформирует это тепло в
нижние слои атмосферы, то
формирование климата зе-
мли интересует меня впол-
не конкретно.

Как известно, европей-
ская территория России пе-
реживала периоды и резко-
го похолодания, и потепле-
ния. Один из таких перио-
дов, например, породил
структуру нефтеносных пла-
стов на севере европейской
территории России и в За-
падной Сибири. Эти пласты,
имея толщину всего не-
сколько метров, перемежа-
ются твердыми породами,
достигающими десятков и
даже сотен метров. Если
признать верной теорию о
происхождении нефти как
результата определенной
«обработки» биопродукта,
ситуация выглядит так: бур-
ная растительность, кото-
рая некогда покрывала вос-
точную часть Европы и За-
падную Сибирь, внезапно
оказывалась погребенной
под толстым слоем воды. А
где вода - там осадочные
породы. И вот под большим
давлением, без доступа
воздуха за долгие годы про-
изошла переработка орга-
нической массы в нефть.

- Видимо, в тот период,
когда возникала эта бурная
растительность, климат на
нашей части планеты был
достаточно мягким?

- Конечно, она была не та-
кой бурной, как раститель-
ность на нынешнем Ближ-
нем Востоке, где толщина
нефтяных слоев достигает
десятков и даже сотен мет-
ров. Там другие тепловые
потоки. Но и у нас бывало
достаточно тепло. Я коснул-
ся этого, чтобы показать,
какие происходили измене-

ния вообще. А людей скорее
интересует, чего ждать в
обозримом будущем.

Сегодня мало кто отрица-
ет, что мы находимся в фа-
зе глобального потепления.
Но в этой фазе могут суще-
ствовать свои колебатель-
ные процессы, причем с до-
статочно значительными
выбросами в отрицатель-
ную сторону. Например, из
целого ряда источников из-
вестно, что Черное море
вместе с Дарданеллами за-
мерзало совсем, по истори-
ческим меркам, недавно - в
XVII веке.

Лев Гумилев, отмечая,
что многие поселения
Средней Азии возникают
на одних и тех же местах,
показывал, что чередуются
они слоями песка. Это сви-
детельствует, что периоды
процветания, связанные с
комфортными климатиче-
скими условиями, сменя-
лись там засухами, пески
начинали двигаться и по-
гребали поселение. Так бы-
ло до следующего цикла
изменения климата. Про-
должительность глобаль-
ных циклов составляет око-
ло 1700 лет, а период отно-
сительного похолодания -
около трехсот лет. Соглас-
но исследованиям Гумиле-
ва, на протяжении этого
цикла амплитуда смеще-
ния траектории атлантиче-
ских циклонов составляет
500 - 700 километров соот-
ветственно на юг или на се-
вер. В теплую и влажную
погоду пески начинают
оживать, через десятиле-
тия появляется бурная рас-
тительность, люди обжива-
ют бывшую пустыню, ак-
тивно плодятся и начинают
интересоваться землями
соседей. Последний такой
всплеск наблюдался при-
мерно около 1100 года - на
его излете кочевые племе-
на и завоевали территории
Руси.

В это время в более высо-
ких широтах происходит по-
холодание, связанное с тем,
что циклоны «подсасыва-
ют» холодный арктический
воздух, снижая биологиче-
скую активность. Если взять
за основу эту концепцию,
мы сейчас находимся в се-
редине мощной фазы поте-
пления.

- Откуда же берется
энергия для таких потеп-
лений?

- Это следствие естест-
венных процессов, к кото-
рым относится, например,
вулканическая деятель-
ность, а также жизнедея-
тельность биомассы, осо-
бенно в верхних слоях океа-
на. Она провоцирует появ-
ление СО2, газа, отвечаю-
щего за создание в атмо-
сфере парникового эффек-
та. Повышение средней
температуры на Земле уве-
личивает количество био-
массы, и возникает положи-
тельная обратная связь. А

вот когда средняя темпера-
тура повышается до некото-
рой критической величины,
в океане появляется рачок.
Размножаясь, он поглощает
CO2 опережающими темпа-
ми, в какой-то период вызы-
вая общее резкое похолода-
ние. При этом увеличивает-
ся альбедо - отражательная
способность Земли, обусло-
вленная выпадением влаги,
атмосфера становится про-
зрачнее, а поверхность по-
крывают снег и лед. Солнеч-
ный свет не нагревает пла-
нету, а уходит обратно в ко-
смос.

- А можно ли, чтобы пре-
дотвратить похолодание,
как-то повлиять на этого
рачка?

- Подобные циклы проис-
ходили на Земле до появле-
ния человека. Существует
опасность, что вторжение в
цикличность может иметь
серьезные последствия. Не-
обходимо, чтобы Земля за
мягкий период успела нако-
пить достаточное количест-
во тепла. Нужно, чтобы
шапка снега, которая воз-
никнет в период похолода-
ния, не достигла сверхкри-
тического размера, иначе
похолодание растянется не
на триста, а, скажем, на
пятьсот - тысячу лет. То есть
если создать искусственные
условия потепления, то
«спусковой крючок» срабо-
тает раньше, чем Земля ус-
пеет накопить достаточное
количество тепла. Тепловой
запас океана трехмерный, и
чтобы процесс периодично-
сти волн холода и потепле-
ния был стационарным,
нужно время для прогрева
глубинных слоев. Океан -
это мощный конденсатор:
если сегодня Солнце вдруг
погаснет, то теплового запа-
са океана хватит, чтобы
поддерживать жизнь на Зе-
мле еще в течение десятков
лет.

Опасность увеличения
выбросов СО2 за счет чело-
веческой деятельности со-
стоит именно в том, что про-
цесс начала размножения
рачка может начаться рань-
ше естественного момента.

- А есть ли доказатель-
ства такой периодично-
сти?

- Их много. Например, из-
вестные ученым колебания
уровня Каспийского моря в
зависимости от климатиче-
ских условий. Эти колеба-
ния достигали порой 50 мет-
ров. Но попытки искусствен-
но поддерживать этот уро-
вень были глупостью.

Существуют и другие,
более частые циклы потеп-
ления-похолодания, свя-
занные, например, с коле-
баниями солнечной актив-
ности. На полотнах Питера
Брейгеля мы видим за-
мерзшие два столетия на-
зад каналы в Голландии,
то есть зима там была не-
привычно суровой. Эти пе-
риоды не столь сильны, хо-

тя и влияют, накладываясь
на более мощные и долгие
циклы.

В то же время глобальные
ледниковые периоды, кото-
рых на Земле насчитывает-
ся несколько, связаны не с
циклами, а с космическими
катастрофами. Наша плане-
та сталкивалась с крупными
космическими объектами,
происходили мощнейшие
взрывы, атмосфера затем-
нялась, солнечный свет не
достигал поверхности, Зем-
ля покрывалась снегом и за
счет резкого увеличения
альбедо долго не прогрева-

лась. Скорость похолодания
оказывалась столь велика,
что мамонты, например, ко-
торые бегали очень быстро,
вымирали, не успевая пере-
мещаться в более теплые
районы.

- Вернемся, однако, к
роли океана. Как в гряду-
щем будут развиваться
события на Европейском
континенте?

- Поскольку мы находимся
в фазе потепления, сегодня
происходит интенсивное та-
яние гренландских ледни-
ков. Много столетий назад,
где-то в XII веке, викинг
Эрик Рыжий, двигаясь в
сторону Американского кон-
тинента, увидел этот остров
не заснеженным, а зеле-
ным, отсюда и название -
Гренландия.

Недавно в одном уважае-
мом издании появилась ста-
тья под названием «После
послезавтра. Секреты кли-
мата», где авторы предре-
кают локальную климатиче-
скую катастрофу, связан-
ную с таянием этих ледни-
ков. Аргументы такие: та-
лые воды ледников, смеши-
ваясь с холодным Лабра-
дорским течением, снизят
его соленость, в результате
чего лабрадорские воды,
мол, станут «легче». Дейст-
вительно, холодное Лабра-
дорское течение сегодня
«ныряет» под теплый
Гольфстрим, вследствие че-
го авторы ожидают, что хо-
лодные «рассоленные» во-
ды «всплывут» и перекроют
ветвь Гольфстрима, которая
несет тепло в район Сканди-

навии. В результате, мол,
север Европы превратится в
Магадан.

Как океанолог отношусь к
этой мысли с большим скеп-
сисом: весьма не просто пе-
ремешать пресную и соле-
ную воды. В океанологии
известен факт, который на-
зывается консерватизмом
водных масс. Я лично на-
блюдал это явление на
фронтальной зоне - разделе
бирюзовых теплых вод
Гольфстрима и темных лаб-
радорских вод. Эта линия
была толщиной в волос,
массы не смешивались, хо-
тя, как ни звучит парадок-
сально, на самом деле сме-
шивались! Кажущийся па-
радокс имеет простое объ-
яснение: теплые воды, вхо-
дя в контакт с холодными на
границе раздела, начинают
перемешиваться, и масса
их в результате этого про-
цесса увеличивается. Тяже-
лые перемешанные воды

скатываются вниз вдоль
границы раздела. На ниж-
них горизонтах эти воды
продолжают перемешивать-
ся, еще более уплотняются,
и это происходит до тех пор,
пока фронтальная зона не
исчезнет.

Именно поэтому пресные
воды северных рек, влива-
ясь в арктические моря, не
перемешиваются с соленой
морской водой, а растекают-
ся по ее поверхности, обра-
зуя верхний распресненный
слой.  В результате Арктика
и покрыта льдом; темпера-
тура и соленость вод в арк-
тическом бассейне на по-
верхности минимальна. Обе
эти характеристики достига-
ют своего максимума на глу-
бинах до нескольких десят-
ков метров от поверхности.

- А как с Гренландией?
Что может произойти на
самом деле?

- Там действительно тают
ледники и попутно увеличи-
вается количество осадков
в результате конденсации
влаги из атмосферы. Но во-
круг острова имеется барь-
ер, который не позволяет
распространиться холод-
ным талым водам. Если по
каким-то причинам баланс
нарушится, легкие холод-
ные пресные воды хлынут
на юг, и они действительно
могут оказать влияние на
движение Гольфстрима.
Норвегия ведет мониторинг
этого процесса. Однако че-
ловеческие знания для по-
строения достоверного про-
гноза развития событий по-
ка весьма ограниченны.

- И все же возвращаюсь
к началу беседы: какой
ваш климатический про-
гноз на обозримое буду-
щее?

- Скажем так: если даже
Гольфстрим изменит траек-
торию - в общем-то это бы-
вало и раньше, поскольку
известно, что в средние ве-
ка айсберги вплотную под-
ходили к островам Велико-
британии, и морозы там бы-
ли очень суровые, - то в
России усилится континен-
тальный климат, похолода-
ет всюду в Европе. Жизнь
на нашей территории ста-
нет более сложной, но еще
хуже придется Западной
Европе, которая, по край-
ней мере на сегодняшний
день, не имеет достаточных
собственных источников
энергообеспечения. Люди,
конечно, там выживут, но
возможен огромный соци-
альный и экономический
кризис.

- Так какая же тенден-
ция преобладает - потеп-
ление или похолодание?

- Однозначно: на планете
будет происходить общее
потепление. С увеличением
средних температур поверх-
ности океана и атмосферы
количество аномальных яв-
лений возрастет. Нужно
ожидать обострения ло-
кальных климатических ка-
тастроф: смерчей, тайфу-
нов, аномально холодных
или теплых зим, наводне-
ний, засух - всего, что на-
блюдается сегодня в Запад-
ной Европе. До нас все это
пока доходит не так явно,
поскольку мы удалены от
теплого океана.

Но гораздо более тяжкие
по сравнению с климатиче-
скими нас ожидают пробле-
мы с истощением мировых
запасов пресной воды. В
случае развития сценария,
о котором мы говорили,
Россия начнет получать
большее количество осад-
ков (именно в них основные
запасы пресной воды), в то
же время в других широтах
количество осадков резко
уменьшится. И если от холо-
да еще можно спастись, то
без воды не прожить. В ито-
ге Россия станет ведущим
обладателем самого боль-
шого богатства на земле -
запасов пресной воды, при
нехватке которой сама
жизнь человеческой циви-
лизации становится пробле-
матичной.

Беседу вел
Владимир ПОТРЕСОВ

Фото автора

ЕСЛИ НА ПЛАНЕТЕ ПОТЕПЛЕЕТ...

Начальник методического отдела Государ-
ственного океанографического институ-
та, кандидат физико-математических наук
Владимир Анатольевич СОКОЛОВ родил-
ся в Москве в 1945 году. Окончив физиче-
ский факультет МГУ, работал в научных
экспедициях буквально во всех океанах и

морях нашей планеты. Последние его ис-
следования связаны с поиском доминант
влияния Мирового океана на изменения
климата планеты. Некоторыми своими ре-
зультатами в этой области Владимир
Соколов согласился поделиться с нашими
читателями в эксклюзивном интервью.

Колебания климата сделают Россию
ведущим обладателем самого главного
богатства на Земле - пресной воды


