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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

В 2022 г. исполняется 150 лет со дня рожде
ния польского ученого А.Б. Добровольского, кото
рый в 1923 г. ввел понятие “криосфера” в книге 
“История природного льда” [Dobrowolski, 1923]. 
Этот термин означает холодную оболочку Земли, 
расположенную между зонами высоких темпера
тур верхней стратосферы и ионосферы с одной 
стороны и земной коры – с другой. Науку о крио
сфере он назвал криологией, хотя, как гляциолог, 
он подразумевал под этим науку о льдах. Таким 
образом, термин появился на четыре года раньше 
рождения науки мерзлотоведения. В гляциологи
ческом словаре под редакцией В.М. Котлякова 
[Гляциологический словарь, 1984] было внесено 
вполне обоснованное уточнение, и криология ста
ла наукой о природных объектах и процессах в 
криосфере. Это вполне соответствует основному 

научному направлению исследований Института 
криосферы Земли СО РАН, созданного в 1991 г.

За прошедшие 30 лет тематика исследований 
криосферы, проводимых гляциологами, мерзлото
ведами, инженерами, гидрологами и особенно фи
зиками атмосферы в институтах Академии наук, 
университетах и зарубежных научных учреждени
ях, постепенно достигает рубежей, дающих надеж
ду на существенное углубление знаний об объекте. 
Используя междисциплинарный подход при соз
дании методологии исследований сложнейшего 
объекта, можно перейти на новую модель поста
новки проблемы (парадигму) – процесс начался во 
второй половине XX в. в фундаментальной науке. 

С ростом народонаселения и развитием циви
лизации все актуальней становится задача прогно
за изменения условий жизни и разработки мер по 
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обеспечению необходимых для нее ресурсов. Бес
ценная информация, полученная из керна скважи
ны, пробуренной в ледниковом щите Антарктиды, 
уточнила температурные параметры за прошед
шие 415 тысяч лет [Барков и др., 2002]. Потепле
ния и похолодания неоднократно сменяли друг 
друга. Три четверти всей пресной воды упрятано в 
ледники, и это при потоках тепла, источником ко
торого стал “человек разумный”, создавший циви
лизацию, сжигающую углеродные богатства пла
неты с большим ускорением. А новый ледниковый 
период впереди, и кому как не криологам следует 
строить модель будущих природных условий!

Криология Земли как комплексная дисцип
лина, изучающая криосферу, основана на точных 
науках (математике, физике, химии), но невоз
можна без достижений естественных наук – гео
логии, географии, биологии, почвоведения и др. 
Поэтому сообщество ученыхкриологов включает, 
наверное, специалистов наибольшего числа науч
ных дис циплин, существующих в мире. Конечно 
же, для представления полученных результатов 
исследований и обмена информацией необходима 
информационная площадка, которой в научной 
среде являются специализированные журналы и 
другие периодические издания. Единственным на
учным журналом в России, направленным на ком
плексное освещение всего спектра проблем крио
логии Земли, последнюю четверть века является 
журнал “Криосфера Земли”.

Попытки создания журналов, направленных 
на освещение отдельных разделов криологии, 
были и раньше. Первым академическим журна
лом по этой тематике стал журнал “Мерзлотоведе
ние”, организованный по инициативе академика 
В.А. Обручева – директора Института мерзлото
ведения АН СССР. Редактором журнала был ут
вержден В.А.  Обручев, ответственным секре
тарем  – В.Ф.  Жуков. Редакционная коллегия 
 журнала состояла из 25 ведущих специалистов
мерзлотоведов. Первый выпуск журнала “Мерзло
товедение”, содержавший 18 статей, был подписан 
к печати в сентябре 1946 г., а второй, включавший 
15 статей, – в декабре 1946 г. Статьи были посвя
щены вопросам регионального и инженерного 
мерзлотоведения. Оба выпуска, тиражом 1000 экз. 
каждый, увидели свет в 1946 г., однако уже в сле
дующем году журнал не издавался. Его место за
няли более специализированные “Труды Инсти
тута мерзлотоведения”.

В 1961 г. появилось широко известное и на 
протяжении длительного времени единственное 
периодическое издание, посвященное льду и сне
гу, – журнал “Материалы гляциологических ис
следований”. Журнал был основан Секцией гля
циологии Междуведомственного геофизического 
комитета при Президиуме АН СССР, а его глав
ным редактором являлся академик В.М. Котляков. 

С 2010 г. журнал выходит под названием “Лед и 
снег” и продолжает традиции “Материалов…”. Не
смотря на обширную тематику статей, посвящен
ных всем аспектам существования льда и снега на 
Земле, журнал преимущественно сохраняет свою 
исходную гляциологическую направленность. 
С 1961 г. в Московском государственном универ
ситете на геологическом факультете издавались 
сборники “Мерзлотные исследования”, а с 1965 г. 
на географическом факультете – “Подземный лед” 
и “Проблемы криолитологии”, однако они выходи
ли в лучшем случае один раз в год и не могли за
менить собой полноценное периодическое  издание.

Длительное время, начиная с 1970 г., пред
принимались попытки создать научный журнал 
“Криология Земли”. Инициатором этого начина
ния был директор Института мерзлотоведения 
АН СССР П.И. Мельников. Почти 20 лет продол
жалась бюрократическая переписка между ака
демическими структурами, которая завершилась 
подписанием приказа о создании журнала “Гео
криология” только в 1989 г. Предполагалось, что 
издание журнала на русском и английском языках 
начнется с 1991  г., будет иметь периодичность 
4 выпуска в год и тираж 2000 экземпляров. Одна
ко сокращение финансирования науки в начале 
90х го дов привело к тому, что были опубликова
ны только два номера журнала на русском языке в 
1995 г.

Решение об издании журнала “Криосфера 
Земли” было принято на заседании Президиума 
СО РАН 5 июля 1996 г., а ровно через год, 5 июля 
1997 г., научный журнал был впервые зарегистри
рован в Государственном комитете Российской 
Федерации по печати (Госкомпечать). Таким об
разом, основателю журнала академику (тогда еще 
членкорреспонденту) РАН В.П.  Мельникову, 
вместе с коллективом Научного совета по криоло
гии Земли, удалось сделать то, что почти безус
пеш но пытались сделать мерзлотоведы еще с до
военных времен, – всего за год организовать и на
чать выпускать специализированный, но в то же 
время весьма разносторонний по тематике науч
ный журнал, посвященный холодной оболочке 
Земли – криосфере. Приоритетной задачей жур
нала является объединение научного сообщества 
для формирования единой научной концепции 
криосферы Земли и криософии, мультидисципли
нарного изучения ее роли в развитии географиче
ской оболочки Земли, влияния криосферных фак
торов на экологию и жизнеобеспечение биосферы 
и динамику глобальных процессов.

Первыми соучредителями журнала стали Си
бирское отделение РАН и Институт криосферы 
Земли СО РАН, позднее в их число вошел Инс
титут мерзлотоведения им.  П.И.  Мельникова 
СО РАН. Молодой журнал возглавил академик 
В.П. Мельников, заместителем главного редакто
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ра до настоящего времени является академик 
В.М. Котляков. В редколлегию журнала “Крио
сфера Земли” вошли 24 ведущих специалиста Рос
сии по основным направлениям изучения крио
сферы Земли (рис. 1). Благодаря их эрудиции, 
помощи в решении не только научноредакцион
ных, но и организационных проблем, журнал уже 
в первые годы своего существования стал широко 
известен как в России, так и за рубежом. 

В Москве была создана редакционная группа, 
занимающаяся непосредственно работой с автора
ми и статьями, ответственным секретарем которой 
стал доктор геологоминералогических наук, про
фессор С.М. Фотиев (рис. 2). Его подход к работе, 
помощь большинству авторов в доведении статей 
до совершенства и профессионализм позволили 
журналу достичь высокого научного уровня и под
держивать его на протяжении всего времени. 
В  2018  г. С.М.  Фотиева сменил В.Е.  Тумской 
(рис. 3), который поддерживает сформированную 
линию руководства журналом. Бессменным ре
дактором и душой редакционной группы с момен
та образования журнала и до настоящего времени 
является Н.В. Арутюнян. Благодаря ее активнос
ти и организации работы редакционной группы, 
строгому, но дружескому взаимодействию с целой 

Рис. 1. Ученые, входившие в состав первой редколлегии журнала “Криосфера Земли”.

армией авторов и рецензентов, журнал выходит в 
срок и продолжает развиваться. Издание журнала 
было поручено Научноиздательскому центру 
Объединенного института геологии, геофизики и 
минералогии СО РАН, образованному в Новоси
бирске в 1994  г. (Академическое издательство 
“Гео”). Заведующей редакцией журнала в Новоси
бирске была назначена О.А. Кислова, с 2005 г. – 
М.А. Трашкеева. Несмотря на работу в разных го
родах, сотрудники обеих редакций постоянно 
 тесно взаимодействуют и обмениваются информа
цией.

Первоначально журнал выпускался 4 раза в 
год и имел объем 40 печатных листов. В год вы
ходило от 40 до 50 и более статей, в зависимости 
от их объема. В 2017 г. журнал стал выходить 6 раз 
в год. Почти сразу, с начала 2000х гг., для рас
ширения круга читателей обсуждалась необходи
мость выпуска журнала на английском языке. 
Пер вый выпуск журнала “Криосфера Земли” на 
английском языке был осуществлен в 2003 г. бла
годаря помощи профессора Кембриджского уни
верситета Питера Вильямса. Он отредактировал 
английский текст и профинансировал издание 
пробного выпуска журнала “Earth’s Cryosphere”, 
приуроченного к Восьмой международной конфе
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Рис. 4. Сотрудники редакционной группы журнала “Криосфера Земли”.
Слева направо: Н.Г. Белова, О.В. Левочкина, О.М. Лисицына, Д.С. Дроздов, Н.В. Арутюнян, Г.Е. Облогов.

Рис. 3. В.Е. Тумской – ответственный секретарь 
журнала с 2018 г.

Рис. 2. С.М. Фотиев – первый ответственный сек
ретарь журнала.
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ренции по мерзлотоведению (21–23 июля 2003 г., 
Цюрих, Швейцария). Тираж (300 экз.) журнала 
“Earth’s Cryosphere” был доставлен в Цюрих и пе
редан П. Вильямсу для распространения. К сожа
лению, найти спонсоров для дальнейшего перио
дического издания журнала “Earth’s Cryosphere” 
П. Вильямсу не удалось. Еще одна попытка была 
сделана в конце 2011 г., перед Десятой между
народной конференцией по мерзлотоведению в 
г. Салехарде, когда был переведен на английский 
язык 4й номер за 2011 г. Однако полностью пере
водным журнал стал позже: начиная с 2014 г. в 
элект ронном виде издается его английская версия 
под названием “Earth’s Cryosphere”. 

В настоящее время статьи, сообщения и тема
тические обзоры, поступающие в редакцию, рас
пределяются по 23 рубрикам:

– фундаментальные исследования криосферы 
Земли;

– концептуальные основы криологии;
– региональная и историческая геокриология;
– экологические проблемы в криолитозоне;
– геокриологический мониторинг и прогноз;
– свойства мерзлых пород и льда;
– физикохимические процессы в мерзлых 

по  родах и во льду;
– геотемпературные поля и термические про

цессы в криосфере;
– криогенные процессы и образования;
– поверхностные и подземные воды суши;
– криогенные явления в морях и океанах;
– газы и газовые гидраты в криосфере Земли;
– криолитогенез;
– криопедология;
– криосферная биология;
– инженерная криология;
– снежный покров и ледники;
– климат и криосфера;
– методы исследования криосферы;
– криософия;
– рецензия;
– хроника;
– реклама.
Такое многообразие охватываемых направле

ний позволяет печататься в журнале почти всем 
исследователям, работающим в науках о Земле. 
Это дает возможность ученым лучше узнать друг 
друга и представлять себе масштабы российского 
(и не только) криосферного научного сообщества.

За 25 лет в журнале “Криосфера Земли” опуб
ликовано 1177 статей. Среди авторов (854, в том 
числе 56 иностранных) были академики, члены
корреспонденты РАН, доктора и кандидаты наук, 
ведущие специалисты различных научных и про
изводственных организаций, аспиранты и студен
ты вузов. С редакцией журнала “Криосфера Зем
ли” (ЖКЗ) активно контактировали сотрудники 
145 организаций России (из 57 городов) и 36 орга

низаций ближнего и дальнего зарубежья (из 32 го
родов Австрии, Германии, Грузии, Израиля, Ка
захстана, Канады, Кыргызстана, Монголии, Ни
дерландов, Новой Зеландии, Польши, США, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финлян
дии, Франции, Японии).

Благодаря в первую очередь авторам, пуб
ликующим результаты своих исследований в 
“Крио сфере Земли”, а также деятельности двух 
редакций, в Москве и Новосибирске, журнал в на
стоящее время имеет высокий рейтинг среди рос
сийских периодических изданий геологогеогра
фического направления, включен в список изда
ний, рекомендуемых ВАК, индексируется в базах 
eLIBRARY, РИНЦ (двухлетний импактфактор 
0.825 в 2020 г.), CrossRef, Scopus (CiteScore 1.1 в 
2020 г., третий квартиль Q3), а также входит в 
“русскоязычное ядро” журналов (Russian Science 
Citation Index) на платформе Web of Science.

Рост показателей “Криосферы Земли” обеспе
чивается не только относительно высоким каче
ством статей, поступающих в журнал, но и много
летним добросовестным, высококвалифицирован
ным трудом сотрудников редакционной группы 
(рис. 4). На их плечах лежит основная доля работ 
по выпуску журнала: от получения рукописей до 
создания конечных версий статей перед изготов
лением оригиналмакета. На этом этапе ими про
водится огромная, ответственная и непростая пси
хологически работа. Первоначально все поступаю
щие статьи проверяются на соответствие тематике 
журнала, и, как правило, от 15 до 50 % статей от
клоняются по разным причинам. Прошедшие пер
вичный отбор статьи направляются на “слепое” 
рецензирование двум независимым рецензентам, 
которые выбираются из числа признанных специ
алистов в той области знаний, ко торой посвящена 
статья. Полученные от них рецензии направляют
ся авторам для внесения исправлений в статью 
и ответа на замечания рецензентов. В большин
стве случаев после этого  рецензенты вновь про
сматривают доработанную статью и либо согла
шаются с исправлениями авторов, либо обосно
вывают необходимость дальнейших изменений. 
В некоторых случаях количество таких итераций 
может достигать трех и более. На всех этапах взаи
модействия между авторами и рецензентами рабо
тает своеобразный буфер – редакционная группа. 
Именно ее сотрудники следят за корректностью 
дистанционного общения, стараются направить 
диалог рецензентов и авторов в нужное русло, что
бы на выходе получить высококачественный про
дукт в виде научной статьи высокого уровня. Пос
ле получения заключительных положительных 
рецензий сотрудники редакционной группы про
должают работать с получившейся рукописью, но 
уже с другой точки зрения, с редакционной. Часто 
на этом этапе авторы статей получают от них не 
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меньше, а иногда и больше замечаний, чем от ре
цензентов. Это объясняется довольно просто – не 
все рецензенты вникают в статью до мелочей и 
прослеживают все хитросплетения авторских 
мыслей. В результате основные ошибки или несо
ответствия они исправляют, а ошибки “второго 
плана” остаются незамеченными, хотя, как из
вестно, дьявол скрывается именно в мелочах. Ре
дакторы же обязаны вникать в суть статьи и вы
читывать текст до мелочей на всех уровнях, от рас
становки запятых до решения вопросов научной 
проблематики. И только после исправления всех 
замечаний от редакторской группы статья приоб
ретает почти законченный вид и направляется в 
редакцию в Новосибирск. Здесь она проходит ста
дию редакционнотехнического оформ ления, и 
 заготовка статьи превращается в фи нальный кра
сивый продукт – корректуру статьи, которая уже 
почти похожа на то, что увидят читатели. Коррек
тура каждой статьи возвращается в редакционную 
группу и рассылается авторам, чтобы последние ее 
внимательно проверили на предмет вкравшихся 
ошибок и правильности оформления. И только 
после этого статьи со всеми замечаниями авторов 
опять собираются в Москве и отправляются затем 
в редакцию. В Новосибирске готовится оконча
тельный макет очередного номера журнала, осу
ществляется его тиражирование и распростране
ние по подписке.

Далее начинается второй этап работы с каж
дой статьей – перевод ее на английский язык для 
подготовки англоязычной версии журнала “Earth’s 
Cryosphere”. Здесь основная нагрузка ложится на 
переводчиков, часть из которых работает в инсти
тутах СО РАН, а часть – в других организациях, 
помогая редакции своим знанием языка и профес
сиональной терминологии. Состав переводчиков 
периодически меняется по разным причинам, и 
поиск новых – постоянная задача редакции. После 
перевода статей они проверяются авторами и со
трудниками редакционной группы, при этом осо
бое внимание уделяется корректности перевода 
специфических научных терминов. Проверенные 
и вычитанные переведенные статьи отправляются 
в новосибирскую редакцию, где из них делают 
оригиналмакет.

Неотрывной от журнала “Криосфера Земли” 
частью является интернетсайт, на котором разме
щена информация о нем, правила оформления и 
подачи рукописей и, самое главное, архив номе
ров. Длительное время сайт журнала существовал 
на платформе Академического издательства “Гео” 
(izdatgeo.ru), где хранятся в открытом доступе но
мера журнала с 2006 по 2020 г. В результате преоб
разования издательств Сибирского отделения 
сайт izdatgeo.ru перестал поддерживаться, и номе
ра нашего журнала с 2021 г. выставляются уже на 
новой платформе (https://sibran.ru/journals/KZ/). 

Журнал читают за рубежом. На него подпи
сываются библиотеки крупных университетов, на
пример, Cambridge University Press. На статьи, 
опубликованные в “Криосфере Земли”, авторы 
получают до 15–25 откликов зарубежных ученых. 
В этой связи очень важно сразу выставлять элект
ронные версии в открытый доступ, особенно анг
лийскую версию. В настоящее время ведется рабо
та в этом направлении, хотя у Издательства СО 
РАН несколько иные взгляды на эту проблему.

В связи с общей экономической ситуацией и 
упомянутыми организационными пертурбация
ми, происходящими в Издательстве СО РАН, вы
пускать журнал с каждым годом становится все 
сложнее и накладнее. Меняется состав соучреди
телей, новые спонсоры не спешат появляться, рас
тет стоимость выпуска журнала. Оплотом журна
ла остаются Институт криосферы Земли СО РАН 
(директор М.Р. Садуртдинов) и Институт мерзло
товедения им. П.И. Мельникова СО РАН (дирек
тор М.Н. Железняк), Сибирское отделение РАН. 
Но если другие организации, включая коммер
ческие, найдут возможность поддержать журнал, 
мы с радостью рассмотрим их предложение (об
ращаться в редакцию журнала к любому сотруд
нику).

В заключение хотелось бы от имени главного 
редактора и всех сотрудников редакций поблаго
дарить всех геокриологов и специалистов смеж
ных профессий, помогающих поддерживать и раз
вивать журнал, осуществляя наши общие мечты!!!
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