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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ИХ 
ОСОБЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Климат Земли быстро меняется на протяжении 
последнего столетия. С начала ХХ в. глобальная 
приповерхностная температура воздуха выросла на 
1.2°С [1]. При этом над сушей изменения происхо-
дят примерно в 2 раза быстрее, чем над океанами, 
что связано с большей тепловой инерцией океанов 
и переносом водяного пара с них на континенты [2]. 
Современные значения глобальной температуры ре-
кордно высоки за как минимум последние 2000 лет 
согласно данным палереконструкций [3, 4]. Прин-
ципиально важно, что наблюдаемые за последние 

100 лет темпы роста температуры в несколько раз 
превышают скорость изменений климата за анало-
гичные промежутки времени во втором тысячелетии 
нашей эры. Стоит отметить, что основной прирост 
температуры пришёлся на последние десятилетия, 
только за 1976−2020 гг. глобальная температура 
выросла на 0.8°C [1]. Особенно быстро температура 
повышалась в Северной полярной области, где за 
30 лет (1991−2020) рост среднегодовой температуры 
составил 2.6°C.

Глобальное потепление сопровождается подъё-
мом уровня океана (на 20 см с 1901 г.) вследствие 
термического его расширения и таяния ледников 
суши. При этом темпы подъёма уровня океана 
в конце ХХ в. ускорились почти в 2 раза по срав-
нению с предшествующими десятилетиями, с на-
чала 1990-х годов уровень поднялся более чем на 
9 см [1]. В летний период резко сокращается пло-
щадь арктических морских льдов (примерно на 12% 
за десятилетие на протяжении последних 40 лет) 
[5]. В результате наблюдаемая в сентябре площадь 
арктических морских льдов сократилась почти 
в 2 раза относительно значений конца 1970-х годов, 
что, по всей видимости, беспрецедентно за послед-
ние 400 лет [6]. Значимо уменьшается объём боль-
шинства горных ледников [7], растёт температура 
верхнего слоя многолетней мерзлоты и глубина её 
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цах сезонного снежного покрова. Трансформация 
ландшафтов, заболачивание, быстрое разрушение 
берегов Российской Арктики при потеплении также 
относятся к важным особенностям трансформации 
природной среды нашей страны [18−20].

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Что является причиной глобальных изменений 
климата? Решение этой задачи было главным пред-
метом науки об изменении климата во второй поло-
вине ХХ века. Научно обоснованный ответ на этот 
вопрос специалистам удалось найти в 1970-х годах, 
когда стал очевиден рост концентрации парнико-
вых газов в атмосфере, прежде всего углекислого 
газа вследствие сжигания человеком ископаемо-
го топлива. Потепление вызывает так называемый 
парниковый эффект – способность некоторых га-
зов поглощать инфракрасное излучение земной по-
верхности и переизлучать его во всех направлениях, 
в том числе обратно к поверхности, таким образом 
увеличивая приток энергии к Земле и разогревая 
её [21]. В это время группой учёных во главе с Сё-
киро Манабе с помощью численных эксперимен-
тов с моделью общей циркуляции атмосферы были 
получены первые оценки изменения приземной 
температуры воздуха при удвоении концентрации 
углекислого газа в атмосфере1 [22] (позднее они 
подтвердились как данными наблюдений, так и ре-
зультатами более совершенных моделей климата 
[23, 24]). В те же 1970-е годы выдающийся советский 
климатолог академик М.И. Будыко получил схожие 
по величине оценки [25]. Следует отметить, что 
в 1950−1970-х годах был период, когда вследствие 
суперпозиции внутренних вариаций климата и по-
тепления, вызванного ростом концентрации пар-
никовых газов, глобальная температуры не росла, 
а в высоких широтах Северного полушария падала. 
Несмотря на это М.И. Будыко утверждал, что поте-
пление неизбежно продолжится, и оказался прав.

На чём основана уверенность в преобладающем 
антропогенном характере глобального потепления 
на масштабе 100 лет? Количество рецензируемых 
научных работ по тематике изменений климата 
и смежных дисциплин достигает в настоящее время 
нескольких десятков тысяч в год. Ввиду важности 
проблемы, её глобального характера, значительных 
происходящих и ожидаемых негативных послед-
ствий Всемирная метеорологическая организация 
и ООН в 1988 г. создали Межправительственную 
группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
для обобщения состояния знаний в этой области на 
основе экспертной оценки исследований по клима-
тической тематике [26]. В группу экспертов входят 
представители более 100 стран, в том числе и специ-

сезонного протаивания [8]. Вследствие изменений 
градиентов температуры и солёности, областей на-
грева и охлаждения атмосферы и океана трансфор-
мируется характер циркуляции последних. 

При потеплении климата увеличивается чис-
ло экстремальных погодных явлений [9]. Повы-
шение средней приземной температуры воздуха 
и изменения атмосферной циркуляции приводят 
к росту частоты и интенсивности волн жары в ат-
мосфере практически во всех регионах планеты, 
на суше подобные явления сопровождаются засу-
хами и природными пожарами [1, 10]. Увеличи-
вается количество осадков и влагоёмкость атмос-
феры, что приводит к повышению интенсивности 
осадков над сушей и в целом к интенсификации 
гидрологического цикла [11]. Важно, что измене-
ния осадков характеризуются пространственной 
неоднородностью. Например, вследствие отклика 
атмосферной циркуляции на потепление осадки ра-
стут в средних и высоких широтах Северного полу-
шария и уменьшаются в субтропических регионах. 
Интенсификация гидрологического цикла, рост 
влагосодержания атмосферы и снижение статиче-
ской устойчивости приводят к росту экстремально-
сти осадков во многих регионах с одновременным 
учащением экстремальных явлений конвективно-
го характера – сильных ливней, шквалов, торнадо 
[12]. Такие особенности изменений характеристик 
осадков при глобальном потеплении в целом были 
выявлены более 20 лет назад на основе анализа дан-
ных численных экспериментов с моделями климата 
[13]. При этом, как показывают недавние исследо-
вания, зависимость интенсивности экстремальных 
осадков от температуры может быть существенно 
нелинейной [14].

Изменения климата на территории России имеют 
ряд важных особенностей. Повышение температуры 
здесь происходит в 2.5 раза быстрее, чем в среднем 
по планете [1], что связано с эффектом арктического 
усиления глобального потепления [15]; он вызван 
наличием положительных обратных связей в кли-
матической системе, усиливающих отклик климата 
на внешние воздействия в высоких широтах [16]. 
Огромная протяжённость территории России обу-
словливает существенные различия тенденций из-
менений климата в разных регионах, в частности, 
наблюдаемые разнонаправленные изменения осад-
ков в теплый период года, когда в северных регионах 
отмечается тенденция к росту, а в южных – к умень-
шению [17].

Высокая изменчивость атмосферной циркуля-
ции в средних и высоких широтах Северного полу-
шария, а также преобладающая континентальность 
климата России обусловливают большую ампли-
туду межгодовых вариаций температуры на фоне 
долгопериодной тенденции к потеплению и, как 
следствие, низкую предсказуемость погодно-кли-
матических аномалий. Две трети территории страны 
расположено в зоне “вечной мерзлоты” и в грани-

1 За эти работы С. Манабе (совместно с немецким физиком 
и метеорологом  К.  Хассельманом) был удостоен Нобелев-
ской премии по физике 2021 г.
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алисты по климату из России, сотрудники учрежде-
ний Росгидромета и РАН. Каждые 5−8 лет МГЭИК 
публикует доклады, содержащие аналитический 
обзор рецензируемой научной литературы с итого-
выми выводами и резюме для политиков. Анало-
гичные оценочные доклады об изменении климата 
начиная с 2008 г. публикует и Росгидромет. В кон-
це 2022 г. обнародован Третий оценочный доклад 
Росгидромета. Выводы профильных специалистов 
в области изменений климата однозначны: “Не вы-
зывает сомнений, что разогрев атмосферы, океана 
и суши произошёл под влиянием человека” [27]. Си-
туация, когда человек оказался в состоянии влиять 
на глобальный климат, беспрецедентна в истории 
Земли и может означать начало новой эпохи – ан-
тропоцена [28].

В качестве аргументов в пользу научных резуль-
татов, указывающих на важную роль антропогенно-
го воздействия в глобальном потеплении последних 
100 лет, можно указать на следующие факты.

1. Рост почти на 50%, с 280 до 420 частей на мил-
лион (ч.н.м.), содержания углекислого газа в атмос-
фере вызван именно антропогенными эмиссиями, 
о чём свидетельствует изменение изотопного соста-
ва углерода в атмосфере [29]; углерод в ископаемом 
топливе содержит очень малое количество тяжёлых 
изотопов по сравнению с атмосферным “природ-
ным” углеродом.

2. Данные о составе атмосферы, полученные на 
основе анализа замороженных пузырьков воздуха 
в кернах антарктического ледника на станции “Вос-
ток” и в рамках проекта EPICA [30, 31], позволили 
получить данные о концентрации парниковых га-
зов за последние 800 000 лет. На протяжении восьми 
ледниковых циклов рост концентрации СО2 ограни-
чивался диапазоном 170−300 ч.н.м и лишь в послед-
ние 100 лет его содержание возросло, как упомянуто 
выше, с 280 до 420 ч.н.м., что резко отличается от 
предшествующих вариаций. Современный рост бес-
прецедентен по своим темпам. Такие изменения за 
столь короткий срок могут быть объяснены только 
антропогенным воздействием.

3. Наблюдаемая вертикальная структура отклика 
температуры атмосферы (рост температуры в тро-
посфере и её падение в стратосфере и мезосфере) 
[32] соответствует радиационному воздействию 
вследствие роста содержания парниковых газов. 
Другие внешние воздействия, например солнеч-
ная или вулканическая активность, потоки тепла 
из океана или от суши, не приводят к таким кон-
трастным тенденциям вертикального отклика тем-
пературы [33].

4. Спутниковые данные (начиная с 2000 г.), по-
зволившие инструментально оценить величину 
дисбаланса энергии на верхней границе атмосфе-
ры вследствие роста концентрации углекислого 
газа [34], совпали с теоретическими результатами 
численных моделей, на которых основаны оценки 

антропогенного вклада в современные изменения 
климата и сценарии его изменений в будущем.

5. Модели Земной системы, успешно воссоз-
дающие основные характеристики климата, цир-
куляцию атмосферы, океана и морских льдов, ги-
дрологический цикл, воспроизводят изменения 
глобальной температуры в последние 150 лет только 
при учёте антропогенного воздействия на климат. 
Без такого воздействия, с учетом влияния только 
факторов вулканической и солнечной активности, 
наблюдаемого роста температуры в моделях не про-
исходит [35].

ВРЕМЕННЫ´Е МАСШТАБЫ  
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Для понимания причин изменений климата важ-
но учитывать разнообразие временны`х масштабов 
климатических изменений, вызванных различны-
ми факторами внешнего воздействия и внутрен-
ней изменчивости климата. Динамика атмосферы 
и океана, деятельного слоя суши приводит к квази-
периодическим изменениям климата на масштабах 
от сотен лет до межгодовых вариаций. Глубинная 
циркуляция океана, динамика ледников, в том 
числе под воздействием внешних факторов, могут 
формировать циклы длительностью в тысячи и де-
сятки тысяч лет [36]. Геологические факторы, такие 
как движение континентов, субдукция и спрединг 
земной коры, дифференциация мантийного веще-
ства, выветривание пород суши и связанные с этими 
процессами изменения состава атмосферы и уровня 
океана, обусловливают трансформации климата на 
масштабах от нескольких миллионов до миллиардов 
лет [37]. В ледниковых циклах диапазон изменений 
глобальной температуры составлял около 10°С, а за 
последние 500 млн лет размах температурных коле-
баний составлял 15–20°С. Важно, что эти изменения 
происходили на масштабах от нескольких тысяч лет 
до нескольких миллионов лет, тогда как современ-
ные изменения произошли за 100 лет – мгновение 
в геологической истории Земли и очень короткий 
временной промежуток на масштабах ледниковых 
циклов.

Некоторые циклы внутренней изменчивости 
океана и атмосферы проявляются на масштабах от 
нескольких лет до нескольких десятилетий и мо-
гут приводить к заметным изменениям глобаль-
ной температуры (на 0.2−0.5°С) [38]. Крупные 
вулканические извержения в исторический период 
приводили к отрицательной аномалии температу-
ры поверхности до 0.5°С длительностью 1−2 года. 
Факторы внутренней изменчивости и естествен-
ного внешнего воздействия на климат в период ин-
струментальных наблюдений (последние 150 лет) 
способны формировать значимые аномалии кли-
мата на масштабах от года до нескольких десятков 
лет. С ростом рассматриваемого периода измене-
ний от 60 лет и больше вклад этих циклов и корот-
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ких аномалий в долгопериодный климатический 
тренд становится малым и определяющую роль 
начинает играть антропогенное воздействие на 
климат [39].

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 
И ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В Общем резюме Третьего оценочного доклада 
Росгидромета указывается: “Проявления измене-
ний климата на территории Российской Федерации 
характеризуются впечатляющим многообразием 
и неоднозначностью последствий для природной 
среды, экономики и населения нашей страны. 
Для России важен весь комплекс угроз, рисков 
и возможностей, обусловленных наблюдаемыми 
и ожидаемыми климатическими изменениями, 
что вносит специфические особенности в полити-
ку Российской Федерации в области климата как 
на федеральном, так и на региональном уровнях 
и что в определённой мере отличает нашу страну от 
большинства стран мира”. Для России изменения 
климата имеют как негативные, так и позитивные 
последствия [40].

К числу значимых негативных последствий 
относятся ущерб от опасных погодно-климатиче-
ских явлений, участившихся при глобальном по-
теплении, − природных пожаров, почвенных засух, 
маловодности рек в южных регионах России, де-
градации вечной мерзлоты, связанной с рисками 
для построенной на многолетнемёрзлых грунтах 
инфраструктуры [41, 42], выхода климатических 
характеристик за принятые в строительных нормах 
диапазоны. Растут риски для тепловой энергетики 
в летний период из-за увеличения энергопотребле-
ния и снижения мощности производства вследствие 
повышения температуры водяных охладителей. По-
вышение глобальной температуры усиливает риски 
негативного влияния этого фактора на здоровье на-
селения, в том числе из-за волн жары и загрязнения 
атмосферы [43−45]. Следует также иметь в виду, что 
современная техника и инфраструктура становятся 
более сложными, требуют тонкой настройки и бо-
лее чувствительны к климатическим параметрам.

К положительным последствиям можно отнести 
сокращение площади арктических морских льдов, 
что облегчит добычу полезных ископаемых на ар-
ктическом шельфе и приведёт к увеличению про-
должительности безлёдной навигации по Северно-
му морскому пути [46, 47]. Возрастёт объём стока 
северных рек как источника пресной воды и гидро-
энергии, ослабнет холодовой стресс, уменьшится 
температурный контраст зима−лето, сократится 
отопительный сезон [1].

При этом важно учитывать, что продолжающее-
ся потепление в будущем может изменить характер 
ожидаемых последствий. Например, дальнейшее со-
кращение морских льдов в Арктике и устойчивый 

безлёдный режим за пределами российской эконо-
мической зоны откроют возможность прохода судов 
иностранных государств через Северный Ледови-
тый океан, что может представлять потенциальную 
угрозу военной, экономической и экологической 
безопасности России. 

Очевидно, что для снижения рисков негативных 
последствий изменений климата и использования 
выгод от положительных последствий необходимо 
своевременно принимать меры адаптации [48, 49], 
для чего требуется разработка прог нозов возможных 
будущих изменений климата с оценкой диапазона 
их неопределённости. Учёт возможных изменений 
климатических факторов критически важен при 
планировании устойчивого развития российских 
регионов на горизонте 10−20 лет и более.

Источником информации о возможных измене-
ниях климата в будущем служат численные модели 
Земной системы, которых в настоящее время в мире 
насчитывается около 50. В них используются сцена-
рии изменений антропогенных эмиссий парнико-
вых газов и аэрозолей в атмосферу, которые зависят 
от темпов роста и характера мировой экономики, 
увеличения населения Земли, предпринимаемых 
усилий по снижению антропогенных выбросов. Ре-
зультаты множества моделей обобщаются и верифи-
цируются в рамках специальных проектов по срав-
нению моделей и с использованием статистических 
методов, позволяющих сузить диапазон неопреде-
лённости получаемых прогнозов [50]. В Институте 
вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН 
активно развивается национальная модель Земной 
системы, участвующая в международных проектах 
сравнения моделей климата [51]. В Институте фи-
зики атмосферы им. А.М. Обухова РАН разраба-
тывается модель Земной системы промежуточной 
сложности – с её помощью можно проводить чис-
ленные эксперименты, позволяющие моделировать 
климатические процессы на временны́х интервалах 
в тысячи лет, в том числе с учётом интерактивных 
биогеохимических процессов [52].

Наиболее реалистичные сценарии антропоген-
ного воздействия приводят к выводу, что к концу 
XXI в. глобальная температура повысится на 3−5°С, 
количество осадков над сушей возрастёт на 4−8% 
относительно современных значений. Важно, что 
рост глобальной температуры и количества осадков 
в ближайшие два десятилетия мало зависит от вы-
бранного сценария антропогенной эмиссии и со-
ставляет, соответственно, около 0.6°С и 1.5%, что 
примерно соответствует изменениям в последние 
20 лет [1]. Таким образом, современные глобаль-
ные тенденции можно линейно экстраполировать 
на ближайшее будущее. 

Важно, что региональные климатические изме-
нения могут существенно отличаться от глобаль-
ных, в том числе и качественно, вследствие влияния 
факторов внутренней изменчивости климата (на-
пример, вследствие квазициклических изменений 



 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 3 2024

250 СЕМЕНОВ

океанической циркуляции с периодами 30−60 лет). 
Учёт этих факторов может существенно повысить 
достоверность сценарных прогнозов. В последние 
15 лет активно развивается такое направление, как 
десятилетний прогноз, учитывающий внутреннюю 
динамику климата и её начальные условия, что по-
зволяет точнее прогнозировать изменения климата 
во многих регионах [53].

НАУКА О КЛИМАТЕ И ЕЁ ЗАДАЧИ

Наука о климате представляет собой один из 
разделов наук о Земле. Являясь главным образом 
частью геофизики, она обладает рядом важных осо-
бенностей. Первейшая из них − мультидисципли-
нарность [54], связанная со сложностью объекта 
исследования (в формировании климата активно 
участвует Земная климатическая система, состоя-
щая из атмосферы, океана, криосферы, литосферы 
и биосферы), а также существенным влиянием из-
менений климата на окружающую среду, жизнеде-
ятельность человека, экономику, инфраструктуру, 
а в последнее время на геополитику и даже мораль 
современного общества [55]. 

Для профессионального понимания динамики 
климата учёный должен обладать профильным обра-
зованием, представлением об основных механизмах 
изменчивости климата, о динамике климатической 
системы на разных масштабах, опытом решения 
научных задач в этой области. Показатель уровня 
компетенции исследователя – защищённые диссер-
тации, публикации в рецензируемых научных жур-
налах соответствующего профиля и, конечно, опыт 
работы в этой сфере, тесно связанный с количеством 
и качеством публикаций. Считаю важным подчер-
кнуть, что проблемы изменений климата должны 
обсуждаться компетентными специалистами. 

Политизированность обсуждения этих проблем 
и широкий общественный интерес к ним привле-
кают внимание учёных из других областей науки, 
не имеющих специализированных знаний и опыта 
исследований в науке о климате. Часто, ввиду зна-
чительности заслуг и достижений в своей области 
знаний, мнение неспециалистов в вопросах измене-
ний климата выдаётся за альтернативное общепри-
нятому в научном сообществе климатологов.

Выводы специалистов о ведущей роли антропо-
генных воздействий в глобальных трасформациях 
климата последних десятилетий, основанные на 
всесторонней диагностике и моделировании при-
родных процессов, никак не связаны с их позици-
ей по вопросам “зелёной энергетики”, углеродного 
регулированя, по другим экономическим и поли-
тическим инициативам. Эти выводы – результат 
естественно-научных исследований и публикаций 
в рецензируемых научных журналах.

Все ведущие отечественные учёные-климатологи 
отмечают, что изменения климата несут для Рос-

сии как негативные, так и позитивные последствия, 
а также указывают на необходимость взвешенного 
подхода к этим изменениям с учётом траектории 
экономического развития страны, где на первом 
месте должны быть устойчивое развитие и рост бла-
госостояния граждан. Регулирование российской 
экономики, в том числе в рамках международных 
соглашений в области климата, равно как и приня-
тие таких соглашений, должны осуществляться на 
основе принципа абсолютного приоритета нацио-
нальных интересов в условиях глобализации и се-
рьёзных геополитических вызовов. А решение задач 
науки о климате, в том числе выявления механиз-
мов современных и прогноза будущих изменений 
климата, − фундаментальная проблема физики ат-
мосферы и океана, которая должна решаться специ-
алистами на основе накопленных знаний и новых 
экспериментальных и теоретических исследований, 
результаты которых доказали свою достоверность.

Нередко встречающаяся при общественном об-
суждении климатической повестки искусственная 
дихотомия “сторонники антропогенного потепле-
ния как проводники западной политики” и “сто-
ронники естественных факторов изменения кли-
мата как защитники национальных интересов”, 
с одной стороны, препятствует конструктивному 
обсуждению научных вопросов, переводя дискус-
сию в политическую плоскость, а с другой − создаёт 
прямую угрозу национальной безопасности страны 
при обсуждении, обосновании и принятии стратеги-
ческих решений в области политики и экономики, 
дискредитируя с использованием политических яр-
лыков консолидированную позицию специалистов 
и противопоставляя ей аргументы, не прошедшие 
научной экспертизы.

В настоящее время главными задачами, стоя-
щими перед наукой о климате и имеющими важное 
практическое значение, являются:

• разработка сценарных прогнозов изменений 
климата в будущем с высокой детальностью и оцен-
кой их неопределённости на горизонте 20−50 лет;

• региональные прогнозы состояния климата 
с учётом его внутренней изменчивости (десятилет-
ний прогноз) на масштабах 10−20 лет;

• мониторинг состояния климата, в том числе 
выявление тенденций изменений и оценка стати-
стических распределений климатических характе-
ристик;

• оценка рисков опасных погодно-климатиче-
ских явлений, сезонный и межгодовой прогноз по-
годно-климатических аномалий;

• оценка последствий изменений климата для 
окружающей среды и человека.

Для решения указанных задач необходимы 
фундаментальные исследования механизмов из-
менчивости климата на разных пространственных 
и временны́х масштабах, выявление относитель-
ной роли антропогенных факторов, внутренней 
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естественной изменчивости и внешнего естествен-
ного воздействия. Необходимо создание новых 
и совершенствование существующих глобальных 
численных моделей Земной системы и региональ-
ных моделей климата. Требуется развитие методов 
прогноза погоды и климата на разных временны́х 
масштабах, методов диагностики и статистического 
анализа данных наблюдений и результатов числен-
ного моделирования. Критически важно получать 
инструментальные данные о состоянии Земной си-
стемы, в том числе океанографические и спутни-
кового мониторинга, развивать сеть станционных 
наблюдений, совершенствовать методы получения 
и обработки массива информации, полученной ин-
струментальными методами.

На наш взгляд, следует расширить взаимодей-
ствие и объединить усилия Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды и Российской академии наук, часто работаю-
щих над общими проблемами, в том числе прогноза 
погоды и климата. Этому может способствовать со-
здание межведомственного климатического центра 
Росгидромета и РАН с определением основных на-
правлений и координацией работ по ним.

Критически важно качественно расширить су-
перкомпьютерные ресурсы, доступные для клима-
тических исследований. Во всех ведущих странах 
существуют суперкомпьютерные центры, специа-
лизирующиеся на моделировании и прогнозе кли-
мата. Создание такого центра под руководством 
РАН позволило бы существенно активизировать 
научные исследования и получать более детальные 
и достоверные результаты в области диагностики 
и прогнозирования изменений климата.

Важно поддерживать и развивать ведущие науч-
ные школы в области физики атмосферы, океана, 
климата, усиливать взаимодействие институтов 
РАН с профильными кафедрами вузов, обеспечить 
приток новых квалифицированных молодых учёных 
и обеспечить их поддержку.

Крайне необходимо увеличить финансирование 
экспедиционных исследований, в том числе мор-
ских экспедиций, развивать существующие и соз-
давать новые научные стационары, занимающиеся 
наблюдениями за климатическими процессами.

Успешным опытом организации мультидисци-
плинарных исследований в области климата была 
Программа фундаментальных исследований прези-
диума РАН “Изменение климата: причины, риски, 
последствия, проблемы адаптации и регулирова-
ния”. Возобновление этой программы с опреде-
лением новых задач и участников под эгидой На-
учного совета РАН по проблемам климата Земли 
будет способствовать координации исследований, 
усилит взаимодействие научных коллективов, по-
зволит сформулировать и решить актуальные задачи 
в области изменений климата и адаптации к ним.
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