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ПРОФЕССОР АЦУКО СУГИМОТО:

Через 50 лет в Якутии 
начнется деградация 
вечной мерзлоты

Нынешним летом погода так капризничала, 
что у многих вошло в привычку первым 

делом с утра хвататься за смартфон и 
смотреть сводку на день. Затяжные дожди 
и резкие перепады температуры регулярно 
становятся главными темами для обсуждения, 
а количество шуток про лето, которое никто 
не заметил, множится каждую неделю. 
Выходя из дома утром, нужно быть морально 
готовым и к зною, и к дождю, и к ветру.

Это только нынеш-
ний год так расшалился? 
А вот и нет. У нас для вас 
плохие новости: так теперь 
будет постоянно.

Безрадостный вердикт 
вынесен учеными по ре-
зультатам кропотливых ис-
следований и почти двадца-
тилетних наблюдений.

В этом году в Якутию 
приехала профессор Уни-
верситета Хоккайдо Ацу-
ко Сугимото, ведущий на-
учный сотрудник Между-
народного научно-образо-
вательного центра по био-
геохимии и климатологии 
при Институте естествен-
ных наук Северо-Восточно-
го федерального универ-
ситета — вести занятия в 
Летней школе СВФУ «Таёж-
ная экосистема в криоли-
тозоне: роль вечной мер-
злоты в глобальном изме-
нении климата». Именно 
госпожа Сугимото почти 20 
лет пристально изучает из-
менения климата в Якутии. 
Её исследования являют-
ся ключевыми для между-
народного научного проек-
та «Бюджет углерода мер-
злотных экосистем, горо-
дов и поселений восточной 
Арктики России (COPERA)». 
Он начат в 2015 году и рас-
считан на пять лет. В проек-
те участвуют СВФУ, Универ-
ситет Хоккайдо, Японское 
агентство науки и техноло-
гий по изучению морских 
недр и Университет Аляски 
(Фэрбенкс, США).

СПРАВКА «ЯВ»
В рамках проекта COPERA 
проводятся работы в четы-
рех арктических районах, 
расположенных в тундровой 
зоне: Булунском, Абыйском, 
Аллаиховском, Усть-Янском; 
в центральных районах, 
где представлены таежные 
леса, исследования ведут-
ся в Хангаласском, Меги-
но-Кангаласском, Усть-Май-
ском улусах и городе Якут-
ске. На действующих науч-
ных станциях и стациона-
рах ведут совместные ис-
следования учёные СВФУ и 
их японские коллеги.

— Вы не могли бы пояс
нить, что такое «бюджет 
углерода»?

— Это соотношение того, 
сколько углекислого газа 
поглощают экосистемы, на-
пример, якутские леса, к 
тому, сколько его выбрасы-
вается в процессе деятель-
ности человека. Мы должны 
понимать, сколько газа мо-
гут потребить деревья в тех 
или иных условиях, и ста-
раться не превышать допу-
стимых норм. 

Кроме того, очень важно 
изучить взаимосвязь меж-
ду этими процессами и из-
менениями климата. Осо-
бенность проекта COPERA 
в том, что мы исследуем 
не только климатические 
особенности, но и социаль-
но-экономические факто-
ры, происходящие в респу-

блике. Города Якутии ак-
тивно развиваются, увели-
чивая масштаб экологиче-
ских проблем на прилегаю-
щей территории. Нам нуж-
но оценить объёмы выбро-
сов CO2 у поселений с раз-
ным количеством населе-
ния для выработки реко-
мендаций по балансу потре-
бления топлива и выбросов 
углекислотного газа.

— Почему выбрали 
именно Якутию?

— Республику можно на-
звать уникальной по кли-
мату. Здесь очень сухой 
климат и вечная мерзло-
та, благодаря которой про-
цесс круговорота влаги, осо-
бенно в арктических райо-
нах республики, имеет свои 
особенности. На Хоккайдо, 
самом северном острове 
Японского архипелага, ко-
торый расположен пример-
но на одной широте с Яку-
тией, — влажность воздуха 
в семь раз выше, чем здесь. 
Интересно нам и то, что 
только в Восточной Сибири, 
в том числе и Якутии, рас-
тут лиственницы. Это един-
ственные хвойные, кото-
рые ежегодно сбрасывают 
свои иголки, то есть разви-
тие дерева происходит ре-

гулярно. А значит, и годо-
вые кольца на них появля-
ются каждый летний сезон. 
Ведь бывают деревья, у ко-
торых вовсе не образуется 
годовых колец или они вы-
ражены нечётко. 

— И что это дает, кроме 
возможности установить 
возраст дерева?

— О, информация, кото-
рую можно считать с годо-
вых колец, очень богата. Их 
количество позволяет опре-
делить не только возраст 
дерева, но и условия, в ко-
торых оно росло в те или 
иные годы. В частности, 
нас интересует, какая тем-
пература была, какая влаж-
ность воздуха, объемы вы-
бросов углерода в атмосфе-
ру. Понятно, что, когда лето 
тёплое, деревья растут бы-
стрее, а в холодную пого-
ду их развитие замедляет-
ся — рисунок колец это от-
ражает.

Кроме того, ещё в 70-е 
годы XX века учёные уста-
новили, что соотношение 
изотопов углерода, кислоро-
да и водорода в земной ат-
мосфере находится в зави-
симости от её температуры. 
Так что, подсчитав изотоп-
ный состав каждого кольца 

древесины, можно рассчи-
тать среднегодовые темпе-
ратуры давно прошедших 
лет, что способно заменить 
отсутствующие метеороло-
гические наблюдения. 

— Как это делается?
— Надо установить ко-

личественную зависимость 
между изотопным составом 
годичных слоев и извест-
ной среднегодовой темпе-
ратурой. Сейчас разработа-
ны разные зонды и прибо-
ры, которые позволяют счи-
тывать количество изото-
пов без спила дерева.

А основываясь на полу-
ченных данных, можно со-
ставлять и прогнозы на 
грядущие изменения кли-
мата.

— Где проходят подоб
ные исследования?

— Мы выезжаем на лес-
ную научную станцию 
«Спасская падь», которая 
находится под ведомством 
Института биологических 
проблем криолитозоны СО 
РАН. Исследования на ней 
проходят ещё с 1992 года. 
Удобна тем, что расположе-
на недалеко от Якутска, все-
го в 30 километрах. Но есть 
целая сеть станций в раз-
ных климатических зонах 
республики, данные с них 
тоже собираются, сравни-
ваются, и делаем выводы. 

— Вы уже 20 лет рабо
таете у нас. Сами почув
ствовали за это время ре
альное изменение клима
та?

— О да! В первые годы я 
очень сильно ощущала, на-
сколько у вас сухой воздух. 
Я приезжаю всегда пример-
но в одно и то же время и 
могу с уверенностью ска-
зать, что раньше в этот пе-
риод было теплее и суше. 
Сейчас, сами видите, холод-
нее и очень влажно. Но, по-
жалуй, самое влажное лето 
было в 2007 году. Я была 
удивлена, что такое воз-
можно здесь. 

— Стало холоднее. В 
чём же тогда выражается 
потепление?

— В том, что сезоны раз-
мываются, весна насту-
пает раньше, снега зимой 
меньше, температуры ле-
том и зимой стремятся 
«сравняться».   

— Вы говорили о кли
матических прогнозах. На 
основании ваших исследо

ваний за довольно значи
тельный срок можно ли 
сделать какиелибо пред
положения, что нас ждёт?

— Судя по всему, потепле-
ние климата ведёт к тому, 
что деревья в таёжных ле-
сах станут меньше погло-
щать углекислого газа. А 
значит, его количество в ат-
мосфере продолжит расти. 
Почему так происходит? 
Из-за потепления снежный 
покров становится тонь-
ше и быстро сходит, при-
ближая весну, вместе с тем 
влаги для почвы не хватает 
для нормального развития 
деревьев. Дожди не могут 
компенсировать недоста-
ток воды, который прино-
сит снег. А значит, деревья 
вынуждены как бы перехо-
дить в режим «экономии», 
сокращая свои потребности.

— Так, и что произойдёт 
дальше?

— Уже лет через 50, мак-
симум 100 начнётся дегра-
дация вечной мерзлоты. 

Вслед за ней вглубь уй-
дут грунтовые воды, дере-
вья будут не в состоянии 
добраться до них и начнут 
погибать из-за недостатка 
воды.

В тундровой зоне, где де-
ревьев не так много, на-
чнётся разложение органи-
ки из верхних слоёв почвы. 
Этот процесс повлечёт за 
собой опять же резкий рост 
выбросов углекислоты в ат-
мосферу, ускоряя процесс 
потепления.

— Это же экологическая 
катастрофа! Неужели эти 
процессы никак нельзя 
обратить вспять?

— Возможен сценарий, 
когда природа сама восста-
новит баланс. Чем теплее, 
тем дальше на Север смогут 
проникать таёжные леса. 
Соответственно, они бу-
дут поглощать углекислоту. 
Но этот процесс сложный 
и долгий, и вряд ли стоит 
ждать и сидеть сложа руки.

— Об угрозе парнико
вого эффекта говорят уже 
давно. Но реальных шагов 
пока никто из правитель
ства и крупных корпора
ций так и не сделал. Как 
вы считаете, чтонибудь 
изменится?

— Да, я понимаю, что 
это трудновыполнимая за-
дача. Мировое сообщество 
давно ведет переговоры об 
уменьшении выбросов пар-
никовых газов, но приемле-
мого решения так и не най-
дено. Сократить выбросы 
углекислоты — значит со-
кращать объёмы производ-
ства, а в современном мире 
на этот шаг пока никто не 
готов идти. 

Именно поэтому мы рас-
сказываем о том, что такое 
глобальное изменение кли-
мата, почему оно происхо-
дит, исследуем его послед-
ствия и пытаемся спрогно-
зировать климатические 
события. Поэтому мы ре-
гулярно проводим занятия 
со студентами, ведь они — 
наше будущее. От индиви-
дуальной сознательности 
можно будет, наверное, пе-
рейти и к коллективной… 
Вы знаете, меня не устаёт 
удивлять бережное отно-
шение якутян к родной 
природе. Нигде больше не 
встретишь такого комплек-
са традиций, обрядов, дик-
тующих уважение к окру-
жающей среде. И мне при-
ятно видеть, что студенты 
СВФУ постепенно понимают 
всю суть проблемы, предла-
гают свои решения, расска-
зывают о ней своим свер-
стникам и родным. 

Арина ЯКОВЛЕВА
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редакция новостей СВФУ


