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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

Изменение климата - одна из самых актуальных глобальных про-

блем современности. Если двадцать лет назад ее обсуждали только в 

научных кругах, сегодня она стала очевидной для многих. Мы замеча-

ем, что наши зимы и вѐсны становятся теплее, а погода - все более из-

менчивой и непредсказуемой. 

И хотя изменение температуры на пару градусов может показать-

ся на первый взгляд незначительным, в масштабах планеты оно при-

водит к серьѐзным последствиям. Потепление  всего на несколько 

градусов будет означать массовое таяние льдов и вечной мерзлоты, 

подъем уровня океана. Из-за отступления горных ледников умень-

шится сток рек, а значит, урожайность в тех регионах, которые они 

обеспечивают водой. Климатические изменения приводят к гибели 

многих животных и растений, не приспособленных к новым услови-

ям. Человек также чувствует на себе влияние изменения климата: из 

новостей мы узнаѐм о различных стихийных бедствиях, связанных с 

неустойчивостью глобальной климатической системы, количество ко-

торых с каждым годом лишь растѐт. 

Алтае-Саянский экорегион (АСЭ) является критически важным 

для сохранения биоразнообразия. Глобальная значимость экорегиона 

подтверждена его включением в список 200 глобально значимых эко-

регионов мира, составленный Всемирным фондом дикой природы 

(WWF). На территории региона находятся два объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алтая» и «Убсунурская котлови-

на». Занимая более 1 млн. км
2
 на территории центральной Азии в гра-

ницах России, Монголии, Китая, и Казахстана, АСЭ охватывает ос-

новные биомы восточной Евразии: альпийскую тундру, альпийские 

луга, горно-таежные леса, степи и полупустыни.  

В настоящее время угрозу для глобально значимого биоразнооб-

разия АСЭ представляет ряд факторов, начиная с растущего влияния 

хозяйственной деятельности на природные экосистемы и заканчивая 

угрозами, связанными с изменением климата. За последние 50 лет в 

Алтае-Саянском экорегионе отмечен рост среднегодовой температуры 
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на 2,8
0
C (Харламова, 2000). Этот фактор усиливается возросшими се-

зонными перепадами температур, изменениями  количества осадков, а 

также изменениями гидрологического режима в связи с интенсивным 

таянием ледников. Изменение климата вызывает и ряд изменений в 

ландшафтной структуре и экосистемах региона. К ним относятся от-

ступление ледников, таяние многолетнемерзлых грунтов, изменение 

структуры экосистем, в т.ч. положения границ высотных поясов в 

горных территориях, и как следствие – изменение местообитаний жи-

вотных. 

Учѐные мира внимательно исследуют состояние планеты и при-

ходят к выводу, что один из мощных факторов потепления - это образ 

жизни человека. Выводы Третьей Всемирной климатической конфе-

ренции (2009 год) говорят о том, что наблюдаемый с середины 20-го 

столетия рост глобальных средних температур с высокой долей веро-

ятности вызван повышением концентрации в атмосфере антропоген-

ных парниковых газов. 

Однако у человечества есть возможность влиять на ситуацию, 

меняя курс от изменения климата к его защите. Но при этом надо 

помнить, что времени на такую перестройку у человечества остается 

немного. 

Правительства большинства стран мира уже подписали междуна-

родные соглашения о снижении выбросов парниковых газов в атмо-

сферу, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Киотский 

протокол. Для того, чтобы требования этих соглашений претворились 

в жизнь, нужна работа всех стран мира и всех слоѐв общества. 

В целях противодействия глобальному изменению климата много 

усилий должно быть затрачено, в частности: 

- на снижение промышленных выбросов СО2 в атмосферу путем 

повышения энергоэффективности производства и других мер; 

- выработку адаптационных механизмов, которые позволят чело-

веку и природе приспособиться к уже происходящим и грядущим из-

менениям; 

- координацию усилий на международном уровне. 
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Педагоги также могут внести посильный вклад в защиту климата 

планеты, затрагивая данную проблему на уроках и во внеурочное 

время. Конечно, мы понимаем, что для этого от них потребуются до-

полнительные усилия, так как изучение проблемы не включено в про-

граммы школ. В нашей брошюре мы попытались представить полез-

ные идеи относительно того, как включить отдельные темы по изме-

нению климата в предметы младшей, средней и старшей школы, а 

также рассмотрели различные формы обучения. Мы не претендуем на 

то, что предлагаемый материал исчерпывает все возможные пути и 

методы представления столь актуальной проблемы в школе. Но мы 

очень надеемся, что наш опыт будет полезным для педагогов. 

В настоящее время педагоги работают по различным образова-

тельным программам и учебникам, а также разрабатывают  собствен-

ные поурочные планы. Наверняка в их планах найдѐтся место для од-

ного или нескольких аспектов проблемы. Тем из них, кто еще не об-

ращался к обсуждаемой теме, мы рекомендуем прочитать Оценочный 

доклад Межправительственной группы экспертов по изменению кли-

мата, зайти на сайт www.climatechange.ru, чтобы понять, где можно 

найти точки соприкосновения с темами уроков. 

Предметы естественнонаучного цикла: природоведение, химия, 

биология, физическая география - подойдут с точки зрения на-

блюдения за процессом и его последствиями; экономическая геогра-

фия, экономика и обществоведение помогут оценить эффективность 

использования природных ресурсов; краеведение внесет свой вклад в 

знакомство с местными проблемами. На уроках физики следует обра-

тить внимание на закон сохранения энергии и эффективность двига-

телей, на математике предложить тематические задачи. Учителям ли-

тераторы мы рекомендуем использовать художественные книги по 

экологии; преподавателям русского языка - составить диктант или из-

ложение по теме, связанной с изменением климата. На уроке англий-

ского языка будет интересно предложить учащимся текст или видео-

фильм о проблеме на английском языке. На новейшей истории и ис-

тории отечества можно поговорить о роли Киотского протокола в ре-
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шении проблем изменения климата, коснуться последних при изуче-

нии промышленного переворота, эпохи НТП и НТР, истории изобре-

тений. На занятиях по основам программирования возможно предло-

жить создание тематического сайта. 

Небольшое время, затраченное на тему на уроках, может быть 

дополнено творческими домашними заданиями. В брошюре мы при-

водим примеры творческих заданий, которые могут стать для ребят 

увлекательной игрой. 

Тема требует использования междисциплинарного подхода, объ-

единения учителей-предметников для совместной подачи материала, 

например, в рамках "Недели Земли", "Недели экологии" и т.п. 

Проведение тематической недели, в свою очередь, - это большие 

возможности для создания ученических объединений, школьных 

кружков, Совета старшеклассников по энергосбережению и других 

форм совместной работы. 

Отдельное внимание предлагается уделить проектной деятельно-

сти, тем более что на проект можно получить муниципальный грант 

или грант экологического фонда (целевое финансирование). Было бы 

очень полезно научить детей мыслить "проектно". Такой навык при-

годится в любой профессии. Тем, кто еще не сталкивался с проектной 

деятельностью, мы советуем обратиться к источникам, которые пред-

ставлены в списке полезных ресурсов. 

В представленном в брошюре списке полезных ресурсов можно 

найти ссылки не только на книги и другие публикации, но и на сайты, 

организации, видеофильмы - всѐ то, что поможет учителям сделать их 

уроки информативными и интересными. 
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1.1. ПОГОДА И КЛИМАТ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Погодой называется ход 

атмосферных процессов в данном 

месте в данное время. 

Погода определяется 

состоянием метеорологических 

элементов, к которым относятся: 

атмосферное давление, 

температура воздуха и почвы, 

влажность воздуха и почвы, ветер, 

облачность, видимость, количество и вид осадков, туманы, метели, 

грозы, продолжительность солнечного сияния, высота и состояние 

снежного покрова и многое другое. 

Погода меняется от суток к суткам, а иногда и в течение дня. По 

сравнению с климатом, она - образование неустойчивое. 

Совокупность и последовательная смена погод за значительный 

промежуток времени, обычно продолжительностью в 50 - 100 лет, 

образуют климат местности. Под климатом при этом 

подразумевается как бы некоторая средняя погода, ее изменчивость 

в определенном интервале и некоторые отклонения от средних 

величин, называемые экстремальными климатическими явлениями. 

Слово «климат» греческого происхождения и буквально 

означает «наклон солнечных лучей к земной поверхности» - 

«клима». 

Климат является одной из физико-географических 

характеристик местности, и, 

таким образом, он 

определяется прежде всего 

географическим положением 

последней, то есть широтой, 

соотношением суши и моря, 

характером рельефа местности. 

В формировании климата 
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любой местности большую роль играет ее высота над уровнем моря, 

а климата морских побережий и островных стран - течения в океане. 

Сейчас известно несколько десятков определений климата. 

Однако при всем многообразии дефиниций существуют два основных 

подхода. 

Один - когда климат выступает как понятие чисто 

статистическое, абстрактное, характеризующееся постоянными 

величинами. 

Другой - основывается на том, что климат является объективной 

реальностью, а погода - рядом метеорологических элементов, чере-

дующихся по законам и правилам данного климата. В таком 

понимании климата заложено представление об его изменении, его 

динамике, а погода - это только средство выражения данного 

климата в данный короткий отрезок времени (день, неделя, месяц 

и т.п.). 

Изменения климата могут быть более или менее направленными, 

идти в сторону постепенного похолодания или потепления, 

увлажнения или иссушения. В результате за долгосрочный период 

может произойти смена одного климата другим. 

Инструментальные измерения температуры воздуха, наблюдения 

за ледниками и морскими льдами, за растительностью, 

заболачиванием и другими изменениями в природных комплексах 

показали, что с 50-70-ых гг. XIX в. происходит глобальное потепление 

климата. Это изменение происходит с разной скоростью в разных 

уголках планеты. 

Так, с 1835 года в Барнауле (Алтайский край) среднегодовая 

температура повысилась на 2,8
0
С, За последние 50 лет рост годовой 

температуры отмечен и в других частях нашего региона – в Кызыле 

(Республика Тыва) на 3.5
0
С, у подножья высочайшей вершины Сиби-

ри – Белухи – на 1.7
0
С 

От изменений климата следует отличать его колебания 

(флуктуации), при которых в пределах климата одного типа на 

коротких отрезках времени потепление сменяется похолоданием, 

влажное время сухим, а затем наоборот. 
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ККллииммаатт  ии  ччееллооввеекк::  

ккаакк  ммеенняяллииссьь  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ккллииммааттее  

Наблюдения и объяснения климатических процессов в самом 

общем виде можно разделить на три основных этапа. Эти этапы 

исторически отражают разные интересы, методики наблюдения и 

подходы к объяснению климатических  процессов. 

На первом этапе в центре внимания находилось влияние 

климата на сущность человека, его характер и здоровье (см. статью 

«Гумбольдт Александр»).  

Второй этап изучения климата связан с инструментальным 

подходом  к изучению климата. На данном этапе начинает 

формироваться особая наука, занимающаяся исследованием климата. 

Благодаря анализу эмпирических данных климат начал осознаваться 

объективный феномен, тогда как на первом этапе он рассматривался 

в качестве ресурса, создающего либо позитивные, либо негативные 

условия для людей, живущих в определенной климатической зоне. 

Третий этап обусловлен техническими инновациям начала ХХ 

века, когда отпала необходимость ограничивать эмпирические 

наблюдения климата поверхностью Земли, и открылись новые 

возможности его изучения в стратосфере. Климатология 

окончательно утвердилась в статусе специальной науки, 

опирающейся на весь комплекс точных наук. Физики стали все чаще 

обращаться к исследованию атмосферных и океанических явлений, 

что дало простор для развития новых направлений 

климатологических исследований - физики атмосферы и океана. 

Вследствие этой смены концепций вопросы влияния климата на 

биосферу и человека все больше отходили на задний план. В этом 

переходе климатологических исследований на новую научную 

основу можно выделить три особенности: 

1) Расширяются наши знания о будущих и прошлых

климатических условиях на Земле. На смену концепции более или 
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менее постоянного — по крайней мере, в исторический период — 

климата, долгое время доминировавшей в науке ХХ-го века, пришло 

понимание того, что климат необходимо рассматривать как 

переменную величину применительно к любому отрезку времени. 

Такой подход, наряду с анализом факторов воздействия на 

климатическую систему, ведет к осознанию того, что климат может 

меняться под влиянием человеческой деятельности. И 

действительно, сегодня многие исследователи климата полагают, что 

за последние 100 лет климат уже существенно изменился вследствие 

человеческой активности и будет меняться дальше. 

2) Климатическая система теперь может быть измерена на

больших территориях при помощи спутников. Правда, пока 

динамические ряды данных, полученных через спутник, 

ограничиваются небольшими временными промежутками, так что их 

использование в исследовании долгосрочного развития климата 

тоже ограничено. Становится возможным квазимоментальное 

«синоптическое» отображение по крайней мере физического 

состояния атмосферы (погоды). К этой цели еще в конце XVIII века 

стремилась метеорологическая сеть «Societas Meteorologica Palatina» 

(1781-1792), учрежденная Маннгеймской академией наук. Сегодня 

это совершенно обычная процедура, без которой был бы невозможен 

ежедневный прогноз погоды. 

3) Математизация физики повлекла за собой математизацию

океанографии и климатологии. Атмосферные и океанические 

процессы описываются при помощи математических уравнений. До 

изобретения ЭВМ эти уравнения могли быть решены лишь в весьма 

упрощенном виде, поэтому исследовались только самые важные 

взаимосвязи. Развитие ЭВМ позволило реализовать более сложные 

климатические модели, с помощью которых можно максимально 

приближенно к реальности показать природные процессы и степень 

их подверженности антропогенным воздействиям. Данные 

климатические модели в исследованиях климата выполняют 

функцию экспериментальных построений. 
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ГГууммббооллььддтт  ААллееккссааннддрр  

((11776699--11885599))  
Немецкий учѐный-энциклопедист, 

физик, метеоролог, географ, бота-

ник, зоолог и путешественник. 

Научные интересы Гумбольдта 

были необычайно разнообразны. 

Своей основной задачей он считал 

«постижение природы как целого и

сбор свидетельств о взаимодей-

ствии природных сил». Исходя из 

общих принципов и применяя срав-

нительный метод, он создал такие 

научные дисциплины, как физиче-

ская география, ландшафтоведение, география растений. Уделял 

большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, 

составил карту их распределения и фактически дал обоснование 

климатологии как науки. Подробно описал континентальный и при-

морский климат, установил природу их различий. Благодаря исследо-

ваниям Гумбольта были заложены научные основы геомагнетизма.  

Как ученого-энциклопедиста его по праву можно отнести к 

числу основоположников первого этапа климатологических исследо-

ваний. В первом томе своего произведения «Космос: план описания

физического мира» (1845) он так описывает климат: 

«Выражение «климат» в самом общем смысле обозначает все 

изменения в атмосфере, которые видимым образом воздействуют

на наши органы: это температура, влажность, изменение давления

на барометре, спокойное состояние воздуха или воздействия разно-

направленных ветров, сила электрического напряжения, чистота 

атмосферы или смешение ее с более или менее вредными газообраз-

ными эксгаляциями, наконец, степень обычной прозрачности или яс-

ности небосвода, что важно-не только для усиленного теплового 

излучения почвы, органического роста растений и созревания пло-

дов, но и для чувств и общего состояния души человека». 

В своем описании климата Гумбольдт, с одной стороны, обра-

щает внимание на возникновение и состояние климата в зависимо-

сти от определенных геофизических и атмосферных процессов, а, с

другой стороны, указывает на влияние климата на человека в целом 

и на его самочувствие.
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ККллииммаатт  ии  ттввооррччеессттввоо  

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин говорил: 

"Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную 

физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэ-

зии". Редко кто из гениев человечества не высказывал мысли о влия-

нии климата и атмосферных явлений не только на формирование 

природы, характера, внешнего вида человека, но и его творчества.  

Ж.-Ж. Руссо утверждал, что теплые солнечные лучи в летнюю пору 

вызывают в нем повышенную творческую деятельность. Для ее 

усиления он постоянно подставлял свою голову в полдень под паля-

щее солнце. Шиллер в своих письмах к Гете приписывает теплой 

погоде необыкновенное влияние на творческие способности у себя. 

"В эти печальные дни - писал он в холодном ноябре 1871 года - под 

этим свинцовым небом, мне необходима вся моя энергия, чтобы 

поддержать в себе бодрость; приняться за какой-нибудь серьезный 

труд я совершенно не способен. Я снова берусь за работу, но погода 

до того дурна, что нет возможности сохранить ясность мысли". В 

июле 1818 года он говорит обратное: " Благодаря хорошей солнеч-

ной погоде я чувствую себя лучше, лирическое вдохновение, которое 

менее всякого другого подчиняется моей воле, не замедлит явить-

ся". А.С. Пушкин, как всем известно, тоже мог хорошо работать 

только в теплое время. Особенно ранней осенью, когда природное 

тепло еще сохраняло свое воздействие на его творческую душу, но 

природа уже погружалась в поэтическую грусть приближающейся 

к ней смерти в виде зимних морозов и метелей.  

При всей кажущейся невероятности такого огромного влияния 

климата и погоды на здоровье, творчество, поведение и актив-

ность людей, особенно творческих, оно подтверждается не только 

многочисленными фактами из жизни, но и большим количеством 

научных исследований на эту тему. По итогам исследований ита-

льянского врача-психиатора Чезаре Ломброзо (1835 — 1909) самое 

большое число созданных художественных и литературных произ-

ведений приходится на весну - 387, на лето - 346, на осень - 335, на 

зиму - 280. Дополнительно к проведенному анализу он исследовал 

1867 великих произведений, отмеченных в истории человечества, и 

обнаружил, что большая их часть тоже была создана в теплый 

период. Весной, благодаря участию в творчестве поэтов, писате-

лей и художников активного солнечного тепла, на свет родились 

539 выдающихся творений, летом - 475, осенью - 485, а зимой - все-

го 368. Не менее сильным образом климат и погода влияют и на 
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научную деятельность человека. Проведенный Чезаре Ломброзо 

анализ показывает, что весной было сделано 131 выдающееся науч-

ное открытие, летом - 120, а зимой всего 83.  

ММееннттааллииттеетт  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа  ии  ккллииммаатт  

Менталитет
1
 народа — составная часть национальной культуры. 

Изучение народного менталитета необходимо для понимания взаимо-

связи природы, истории, культуры и социума на определенной терри-

тории. И учащимся, в конечном счете, интереснее всего то, что каса-

ется человека. 

Изучение менталитета русского народа на уроках географии помо-

жет учащимся найти правильные подходы к пониманию многих про-

блем в сфере социально-экономического и внутриполитического 

строительства, предвидеть в общих чертах будущее нашей Родины. 

Человек является частью географической среды и зависит от нее. В 

качестве пролога к изучению этой зависимости привожу слова 

М.А. Шолохова: «Сурово, нетронуто, дико — море и каменный хаос 

гор. Ничего лишнего, ничего искусственного, и люди подстать приро-

де. На трудящегося человека — рыбака, крестьянина, эта природа 

наложила печать здоровья и целомудренной сдержанности». Детально 

изучив закономерности природы, мы сможем понять и закономерно-

сти поведения человека, его характер.  

В сегодняшних, новых экономических условиях исследования мен-

талитета народа на уроках географии — это не просто использование 

поисково-исследовательского метода, но и выполнение социального 

заказа общества, которое стремится преуспеть на мировом рынке. Не 

следует, конечно, сводить в географии все к менталитету. Но в тех те-

мах, где это полезно, это делать нужно.  

1
 Менталитет (от лат. mentalis — умственный) — склад ума; мироощущение, ха-

рактер, мировосприятие; совокупность умственных навыков и духовных устано-

вок, присущих человеку или общественной группе. 
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Наиболее органично эти вопросы вписываются в раздел «Населе-

ние России». Целесообразно их изучение при обобщении знаний, по-

лученных в темах «Географическое положение», «Рельеф», «Природ-

ные ресурсы», «Климат», «Воды». Отдельный урок по теме «Мента-

литет русского народа» лучше провести как конференцию, используя 

работы Л.Н. Гумилева, И.А. Ильина, В.О. Ключевского, Н.А. Бердяева 

и др. Целесообразно использовать небольшие выдержки из их произ-

ведений. 

И.А. Ильин: «Россия поставила нас лицом к лицу с природой, су-

ровой и захватывающей, с холодной зимой и раскаленным летом, с 

безнадежной осенью и бурною, страстною весною. Она погрузила нас 

в эти колебания, заставила нас жить их властью и глубиной. Именно 

столь противоречив русский характер». 

И. Левитан. Вечерний звон. 1892. 
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С.Н. Булгаков писал о том, что континентальность климата (ам-

плитуда температуры в Оймяконе доходит до 104 °С), вероятно, по-

винна в том, что русский характер такой противоречивый, жажда 

абсолютной свободы и раба покорность, религиозность и атеизм 

— эти свойства русского менталитета непонятны европейцу, создают 

России ореол таинственности, загадочности, непостижимости. Для нас 

самих Россия остается неразгаданной тайной. Ф.И. Тютчев сказал о 

России: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

Факты говорят о том, что Российское (Советское) государство и 

российский этнос были исторически, географически и психологически 

«запрограммированы» на противостояние жесточайшему нажиму 

извне. Российский этнос зародился в центре Евразии, на равнине, не 

защищенной с запада и востока ни морями, ни горами и доступной 

для военных вторжений как из Восточной Азии, так и из Западной Ев-

ропы. Единственный способ сохранить в таких условиях самостоя-

тельность — занять как можно большую территорию, в которой увя-

зали бы любые вражеские армии. 

Громадные пространства, суровый климат и необходимость проти-

востоять объединенным силам одновременно многих народов с запада 

и с востока породили преобладающий тип подсознательных и созна-

тельных психологических установок («медленно запрягать, но быстро 

ездить» — по Бисмарку, или интровертно-эмоциональный тип психо-

логии — по Юнгу), концентрацию власти в тоталитарном государстве 

(абсолютная монархия или восточная деспотия сталинского типа). 

Учащихся нужно подвести к тому, что на менталитете русского 

народа сильно отразилась и суровость нашего климата. Проживая на 

территории, где зима длится около полугода, русские выработали в 

себе огромную силу воли, упорство в борьбе за выживание в услови-

ях холодного климата. Низкая температура в течение большой части 
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года повлияла и на темперамент нации. Русские более меланхоличны, 

медлительны, чем западноевропейцы. Им приходится сохранять и 

аккумулировать свою энергию, необходимую для борьбы с холодом. 

«Сколько сил, денег, времени уходит у жителей России на защиту от 

холода, добычу и перевоз топлива, устройство отопления, утепление 

домов, укрепление инженерных сооружений, спасение судов, приста-

ней, мостов, расчистку от снега путей, защиту от наводнений, произ-

водство теплой одежды» (С.В. Рогачев)
2
. 

Н.П. Богданов-Бельский.  Воскресное чтение. Ок. 1899 

Северноевразийский характер нашей страны сформировал тип 

национальной психологии, который не только не соответствует пре-

обладающим мировым тенденциям, но прямо противоположен им. 

Отсюда вместо развития товарного хозяйства — психология ухода в 

натуральное хозяйство (спасительная в годы иностранной интер-

венции, но непродуктивная для строительства интенсивной экономи-

ки), вместо самостоятельности — привычка к патернализму, вместо 

высоких материальных запросов —неприхотливость к условиям 

жизни. 

2
 См.: «География», № 2/92, с. 5. 

http://geo.1september.ru/2003/04/9.htm#3
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Суровые российские зимы оказали сильное влияние на традиции 

русского гостеприимства. Отказать путнику в крове зимой в наших 

условиях означает обречь его на холодную смерть. Поэтому госте-

приимство воспринималось русскими людьми не иначе как сама со-

бою разумеющаяся обязанность. Суровость и скупость природы 

научили русского человека быть терпеливым и послушным. Но еще 

большее значение имела упорная, непрерывная борьба с суровой при-

родой. Русским издавна наряду с земледелием приходилось занимать-

ся и всякого рода ремеслами. Этим объясняется практическая 

направленность их ума, ловкость и рациональность. Рационализм, 

расчетливый и прагматичный подход к жизни не всегда помогает ве-

ликороссу, так как своенравие климата порой обманывает самые 

скромные ожидания. И, привыкнув к этим обманам, наш человек 

предпочитает порой выбрать очертя голову самое что ни на есть без-

надежное решение, противопоставляя капризу природы каприз соб-

ственной отваги. Эту наклонность дразнить счастье, играть в удачу 

В.О. Ключевский назвал «великорусским авосем». 

Жить в таких непредсказуемых условиях, когда результат труда за-

висит от капризов природы, можно только с неисчерпаемым опти-

мизмом. В рейтинге национальных черт характера, составленном на 

основе опроса журнала Reader’s Digest, проведенного в 18 европей-

ских странах в феврале 2001 г., это качество у россиян оказалось на 

первом месте. Оптимистами объявили себя 51% российских респон-

дентов (пессимистами — только 3%).  

В остальной Европе среди качеств победило постоянство, пред-

почтение стабильности. Русскому человеку надо дорожить ясным 

рабочим днем. Это заставляет нашего крестьянина спешить усиленно 

работать, чтобы сделать многое в короткое время. Ни один народ в 

Европе не способен к такому напряженному труду на короткое вре-

мя. Такое трудолюбие присуще, пожалуй, только русским. Вот так 

многогранно влияет климат на русский менталитет. Не меньшее влия-

ние имеет ландшафт. В.О. Ключевский раскрывает ландшафтную де-

терминированность русского характера так: «Великороссия XIII—XV 
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вв. со своими лесами, топкими болотами на каждом шагу представля-

ла поселенцу тысячи мелких опасностей, затруднений и неприятно-

стей, среди которых надо было найтись, с которыми приходилось по-

минутно бороться. Это приучало великоросса зорко следить за приро-

дой, смотреть в оба, по его выражению, ходить, оглядываясь и ощу-

пывая почву, не соваться в воду, не поискав броду, развивало в нем 

изворотливость в мелких затруднениях и опасностях, привычку к тер-

пеливой борьбе с невзгодами и лишениями. 

В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, при-

ученного меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого. 

Своеобразие русской природы, ее капризы и непредсказуемость отра-

зились на складе ума русских, на манере его мышления. Житейские 

неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройден-

ный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, 

чем заглядывать вперед. В борьбе с нежданными лишениями и отте-

пелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской 

слякотью он стал больше осмотрителен, чем предупредителен, вы-

учился больше замечать следствие, чем ставить цели, воспитал в себе 

умение подводить итоги насчет искусства составлять сметы. Это уме-

ние и есть то, что мы называем задним умом... Природа и судьба вели 

великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу 

окольными путями».  

Прекрасная русская природа и равнинность российских ландшаф-

тов приучили народ к созерцанию. По мнению В.О. Ключевского, «в 

созерцании наша жизнь, наше искусство, наша вера.  

Но от чрезмерной созерцательности души становятся мечтатель-

ными, ленивыми, безвольными, нетрудолюбивыми». Осмотритель-

ность, наблюдательность, вдумчивость, сосредоточенность и со-

зерцательность — это те качества, которые были воспитаны в рус-

ской душе российскими ландшафтами. 
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Н.П. Богданов-Бельский. 

«Устный счѐт. В народной школе С.А. Рачинского». 1895. 
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Во многом специфические (и часто противоречивые) черты рус-

ской ментальности определяются обширностью пространств России. 

Огромная, редконаселенная территория требовала для своего освое-

ния особого типа людей (пассионариев, по Л.Н. Гумилеву), способных 

к решительным действиям, дерзких и отважных. По подсчетам 

П.С. Ширинкина
3
, за 57 лет (от покорения Сибири Ермаком до выхода 

Москвитина к Тихому океану) территория страны увеличилась на 10 

млн км
2
 — одна из крупнейших по масштабам колонизация в мире. 

Для сравнения — экспедиции Колумба присоединили (если считать 

Карибское море сушей) к испанской империи 2777 тыс. км
2
, Кортеса 

— 2067,1 тыс., Писарро — 1285,2 тыс.
4
 При этом, в отличие от испан-

ской колонизации Америки, ни один народ Сибири и Дальнего Восто-

ка не был объявлен «дикарями» и уничтожен.  

И везде по пути своего следования русские создавали сеть поселе-

ний-крепостей, игравших также роль экономических центров освое-

ния территории. Население таких острожков отличалось предприим-

чивостью, необычайным свободолюбием и бунтарством. Значительная 

часть жителей бежала за Урал от «государева ока», да и сама власть 

предпочитала держать таких граждан подальше от столицы. 

Русские формировались не в национально-замкнутом простран-

стве, а в открытой равнине — равнине ассимиляций. Они «вывари-

лись» в этом котле и вышли из него с двумя фундаментальными каче-

ствами — чувством мощного единения друг с другом («как мир, так и 

я») и возникшим из многовекового опыта жизни примирительным 

отношением к народам-соседям — и к тем, у кого приходилось за-

хватывать земли, и к тем, кто присоединялся исходя из своих интере-

сов; и тем более к тем, кто считал для себя важным передать русским 

свои знания, креативные элементы своей культуры. 

3
 П.С. Ширинкин. Этноконструктивистский подход в оценке биохимической 

энергетики великорусского суперэтноса: 420 лет спустя, некоторые итоги и ре-

зультаты. География и регион (1. Регионоведение и региональная организация 

общества). — Пермь, 2002. 
4
 Там же. 

http://geo.1september.ru/2003/04/9.htm#4
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Русским был чужд дух враждебности и соперничества — именно в 

силу их очевидного преобладания, а также в силу имевшегося у них 

мощного народного корня с его московским стержнем. Этот русский 

«корень» был столь крепок, что переваривал и царей немецких кро-

вей, и прибалтийское чиновничество, и татарских баскаков и мурз, и 

свое франкоговорящее дворянство, и украинский вариант правосла-

вия
5
. 

Огромность и непостижимость пространств страны не могли не 

сказаться на ее восприятии соседями. Император Александр III в 

напутствии, произнесенном незадолго до вступления страны в XX век, 

сказал: «Помни — у России нет друзей. Нашей огромности боятся». 

Длительный период тщательного дозирования и намеренного ис-

кажения информации, просачивающейся за рубеж, не способствовал 

формированию у иностранцев объективного представления о стране. 

П.А. Вяземский, литератор и друг Пушкина, так характеризовал по-

добные мнения: «Хотите, чтобы умный человек, немец или француз, 

сморозил глупость, — заставьте его высказать суждения о России. Это 

предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его мыслительные 

способности». 

«Огромные пространства легко давались русскому народу, но не-

легко давалась ему организация этих пространств в величайшее в ми-

ре государство, поддержание и охранение порядка в нем. Размеры 

государства ставили русскому народу почти непосильные задачи, 

держали русский народ в непомерном напряжении» (Н.А. Бердяев). 

Все это не могло не сказаться на менталитете великороссов. Русская 

душа оказалась подавлена необъятными российскими полями, необъ-

ятными российскими снегами, она как бы утопает, растворяется в этой 

необъятности. Длительные и холодные зимы отразились безрадостной 

печалью в душе русских людей. 

Государственное овладение необъятными пространствами сопро-

вождалось страшной централизацией, подчинением всей жизни госу-

                                                           

5
 Г. Попов. Берегите русских//Независимая газета, 05.04.2000. 

http://geo.1september.ru/2003/04/9.htm#6
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дарственному интересу и подавлением свободных личных и обще-

ственных сил, подавлением любой инициативы, исходившей «снизу». 

Централизация отразилась на русском духе двояко: во-первых, вели-

коросс решил, что тот, кто управляет такими обширными простран-

ствами, представляющими собой Россию, и великим народом — чуть 

ли не сверхъестественного происхождения. Отсюда — культ лично-

сти, чувство благоговения к «царю-батюшке» в душе русского 

народа. Во-вторых, чувство, что над человеком кто-то стоит, видит и 

управляет всеми его поступками, вылилось в такое качество русской 

души, как беспечность. Н.А. Бердяев сказал: «Русская душа ушиблена 

ширью». Широка душа русского, как русская земля, реки, поля — все 

может вобрать в себя душа русского человека, все человеческие чув-

ства, свойства и качества в ней поместятся.  

Учащимся интересно будет анализировать не только положитель-

ные черты русского народа, но и отрицательные. Власть шири над 

русской душой порождает и целый ряд русских «недостоинств».  

С этим связаны русская лень, беспечность, недостаток инициа-

тивы, слабо развитое чувство ответственности. «Ширь русской 

земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая воз-

можность движения в сторону экстенсивности», — отмечал Н.А. Бер-

дяев. 

Русская лень (обломовщина) распространена во всех слоях народа. 

Мы ленимся выполнять работу не строго обязательную. Частично об-

ломовщина выражена в неточности, опаздывании (на работу, в те-

атр, на деловые встречи). 

Видя бесконечность своих просторов, русские смиряются с мыс-

лью, что овладеть такой ширью все равно невозможно. И.А. Ильин 

говорил: «Россия одарила нас огромными природными богатствами 

— и внешними, и внутренними». Русский человек считает эти богат-

ства бесконечными и не бережет их. Это порождает в нашем ментали-

тете бесхозяйственность. Нам кажется, что у нас всего много. И да-

лее, в своей работе «О России» Ильин пишет: «От чувства, что наши 

богатства обильны и щедры, в нас разлита некая душевная доброта, 
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некое органическое, ласковое добродушие, спокойствие, открытость 

души, общительность... всем хватит, и еще Господь пошлет». В этом 

кроются корни русского великодушия . 

 

М.В. Нестеров. На горах. 1896 

 

«Природное» спокойствие, добродушие и великодушие русских 

удивительным образом совпали с догмами православной христиан-

ской морали. Смиренность в русском народе и от церкви. Христиан-

ская мораль, веками державшая всю российскую государственность, 

сильно повлияла на народный характер. Православие воспитало в ве-

ликороссах духовность, всепрощающую любовь, отзывчивость, 

жертвенность, душевную доброту. Единство Церкви и государства, 
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ощущение себя не только подданным страны, но и частицей огромной 

культурной общности взрастило у россиян необыкновенный патрио-

тизм, доходящий до жертвенного героизма. А.И. Герцен писал: 

«Каждый русский сознает себя частью всей державы, сознает родство 

свое со всем народонаселением». 

Й. Брандт. Молитва в степи. Ок. 1899. 

Патриотизм пронизывает все сферы российского общества. 

Например, наряду с патриотизмом политическим в последние годы 

все шире распространяется патриотизм в потребительских предпочте-

ниях. Если до кризиса 1998 г. 48% потребителей отдавали предпочте-

ние товарам отечественного производства, то в 1999 г. эта цифра со-

ставила уже 90%. Поэтому западным компаниям приходится тратить 

огромные деньги на разработку и производство товаров якобы рос-

сийских торговых марок. 

Проблема преодоления российских пространств и расстояний все-

гда была для русского народа одной из самых главных. Еще Николай I 

говорил: «Расстояния являются несчастьем России».  

В российском человеке есть упорство и основательность кресть-

янина и кочевая кровь (удаль, стремление сняться с обжитых мест в 

поисках чего-то лучшего, горизонтальное структурирование про-

странства и т. д.). Русские не различают границ между Европой и 
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Азией, балансируя между двумя моделями развития
6
. Учащиеся сами 

могут найти примеры из истории: крещение Руси и монголо-татарское 

иго, нашествие европейских армий и азиатские бунты Разина и Пуга-

чева, европейские реформы и крепостное право, западная ориентация 

перестройки сегодняшних дней и азиатская коррумпированность чи-

новников.  

Всесторонний географический анализ этнокультурной и природной 

среды позволяет сегодня раскрыть важнейшие особенности ментали-

тета любого народа и проследить этапы и факторы его формирования. 

 

Зависимость менталитета русского народа от природных факто-

ров 

Факторы,  
влияющие на менталитет 

Черты национального характера 

Географическое положение,  
 
обширность территории 

Широта души 

Вольность 

Духовная свобода 

Подавленность 

Бесхозяйственность 

Безынициативность 

Лень (обломовщина) 

Климат  
 
(суровость климата,  
 
длинная зима, низкие температу-
ры) 

Меланхоличность 

Медлительность 

Недооценка своего труда 

Гостеприимство 

Терпение 

Послушание 

Коллективизм 

                                                           

6
 См.: «География», № 1/92, с. 5. 
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Соборность 

Чувство локтя 

Противоречивость 

Безудержность 

Ландшафт 

Созерцательность 

Мечтательность 

Наблюдательность 

Вдумчивость 

Слежение за природой (смотреть в  оба) 

Обсуждение пройденного пути 
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ККллииммаатт  ААллттааее--ССааяяннссккооггоо  ээккооррееггииооннаа  

Алтае-Саянский экорегион (АСЭ) занимает площадь 1 065 000 

км
2
 и находится в центре Евразии. Он расположен на территории 

четырех государств: 62% его площади принадлежит России, 29% – 

Монголии, 5% – Казахстану и 4% – Китаю. В России участки АСЭ 

расположены в пределах шести субъектов Федерации: республик 

Хакасия, Тыва и Алтай, Кемеровской и Иркутской областей, Алтай-

ского и Красноярского краев и Республики Бурятия. В соответствии 

с биогеографическим районированием, российская часть АСЭ под-

разделяется на шесть провинций: горные системы Алтайская, Са-

янская, Салаиро-Кузнецкая, Танну-Ола с Убсу-Нурским понижением, 

Тувинская котловина, Минусинская и Чулымо-Енисейская впадины. В 

целом преобладают горные ландшафты, которые заняты экоси-

стемами тундр, лесов, степей и пустынь. В монгольской и китай-

ской частях АСЭ преобладают пустынные сообщества. 

Для региона характерны разнообразные и уникальные экоси-

стемы, где обитают редкие «флаговые виды» – своеобразные жи-

вые символы территории, такие как снежный барс и горный баран 

аргали. Высокое видовое разнообразие послужило причиной включе-

ния АСЭ в список 200 приоритетных экорегионов WWF. Культурное 

разнообразие экорегиона основано на многих этнических и древних 

культурных памятниках, которые делают его важным объектом 

сохранения не только биологического разнообразия, но и культурно-

го наследия. 

Экорегион представляет собой одну из наименее нарушенных и 

трансформированных деятельностью человека крупных природных 

территорий мира, благодаря бережному отношению к которой нам 

предоставляется редкая возможность сохранить богатые ресурсы 

биоразнообразия планеты (рис. 1.2). Планетарное значение экореги-

она подтверждено внесением двух его участков в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Оставаясь в значительной степени малонарушенной террито-

рией, АСЭ вместе с тем испытывает воздействие негативных 

факторов, к числу которых относится изменение климата.  
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Административная карта Алтае-Саянского экорегиона 

Источник: www. altai-sayan.com 

Климат Алтае-Саянского экорегиона  определяется его 

расположением в самом центре Азиатского материка, особенностями 

циркуляции атмосферы и своеобразием рельефа. Из-за удаленности 

от океанов климат резко континентальный, особенно в южных 

районах. Характерной особенностью является западный «перенос» – 

преобладающий в течение всего года ветер на высоте 1000–2000 

метров. Близкий к альпийскому тип рельефа обусловливает 

разнообразие местных климатических условий. 

Зимой к югу от региона располагается центр мощного 

Азиатского антициклона, что дает продолжительную холодную зиму 

с ярко выраженными температурными инверсиями. Так, температура 

у поверхности земли в межгорных котловинах значительно ниже, чем 

на склонах гор. Это приводит к тому, что весной на склонах развитие 

растений начинается раньше, чем в котловинах. В целом число дней 
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со снежным покровом в разных частях экорегиона от 120 до 250. В 

регионе насчитывается около 1000 ледников. Наиболее значительны 

долинные ледники Катунского и Чуйского хребтов. Их длина 

достигает 8–10 километров. Снежный покров держится круглый год 

на высотах более 2300–2400 м на северо-западе и 3100–3500 м на 

юго-востоке экорегиона. Горные хребты не дают влажным западным 

и северо-западным воздушным потокам проникнуть в южную, 

монгольскую часть региона. Поэтому зимой здесь обычно штиль, 

яркое солнце и почти бесснежные пастбища. Это позволяет держать 

скот под открытым небом, а диким копытным, в том числе горному 

барану аргали, пастись без изнурительных сезонных миграций. 

Неблагоприятные для животных сильные снегопады и оттепели очень 

редки. 

Зимой средняя температура колеблется от –15 С до –35 С, 

причем в течение суток нередки скачки на 20 С и даже 30 С. Из-за 

инверсий в закрытых горных котловинах температура понижается до 

–50 С. Столь сильным холодом объясняется распространение на 

севере Монголии вечной мерзлоты, нигде более не встречающейся в 

этих широтах. 

На севере, зимой тоже, как правило, стоит холодная погода. В 

межгорных котловинах из-за инверсий температура опускается до –30 

С, а абсолютный минимум был отмечен в Чуйской степи: –60 С! 

Однако при ослаблении влияния зимнего Азиатского антициклона 

или его западного «отрога» часты «прорывы» циклонов с резкими 

оттепелями, сильным ветром и интенсивными снегопадами. 

Накопление снега на подветренных склонах вершин и водоразделов, 

мощный снеговой покров (до 3–5, в отдельных ущельях) вынуждает 

копытных и многих хищных млекопитающих мигрировать. Для 

животных многоснежные зимы – это наиболее неблагоприятный 

климатический фактор. 

Весной, по мере прогревания континента, Азиатский антициклон 

разрушается. Период с конца марта по начало мая характеризуется 

крайне неустойчивой погодой, особенно в центральной и южной 
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частях региона. Именно в это время там чаще образуется более 

толстый снежный покров, гололед, очень мешающий животным 

добывать корм. Характерны перепады температур, достигающие 

десятков градусов, ураганы, несущие песок и снег. Даже в мае 

обычны ночные заморозки, а порой они случаются и в июне. 

Летом к югу от региона формируется Переднеазиатская 

термическая депрессия, начинается более выраженная циклоническая 

деятельность. Лето в горах короткое и прохладное, средняя 

температура июля на высоте 1000 метров обычно не превышает +15 

С. Осень короткая, но с солнечной сухой погодой и слабым ветром – 

это поистине лучшее время года. Ночные заморозки начинаются в 

сентябре, но случаются уже и в августе. 

Количество осадков зависит от направления горных хребтов и 

высоты места. Близкое к широтному расположение хребтов на Алтае 

позволяет западным потокам выносить влажные массы воздуха 

далеко вглубь региона, вплоть до Западных Саян. Конденсация влаги 

на высоких хребтах вызывает обильные дожди. Наибольшее 

количество осадков – до 800–1200 мм, а местами до 2000 мм в год – 

выпадает на западных и северо-восточных склонах, открытых 

навстречу влажным воздушным массам. 

Летом северо-восточные ветры, рождающиеся над Сибирью, 

усиливают дожди на северо-восточных хребтах Западных и 

Восточных Саян. Но за этими высокими хребтами возникают области 

так называемой «дождевой тени», где осадков выпадает намного 

меньше – в 2 и более раз. К юго-востоку экорегиона годовое 

количество осадков убывает до 200–300 мм, особенно на 

подветренных восточных склонах и в защищенных хребтами 

межгорных плоских степных впадинах. Особенно сухо в Чуйской 

степи – до 100 мм в год. 

Для высокогорных областей АСЭ характерны в целом типичные 

для высокогорий климатические явления: инверсии температур, 

большее количество атмосферных осадков на вершинах, чем в 

ущельях, высокая повторяемость сильных ветров (10–15 и более 
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м/сек), развитие горно-долинной циркуляции – так называемых фенов 

(ветров с относительно высокой температурой и пониженной 

влажностью, дующих с гор в долины). Зимой фены смягчают суровые 

условия, а летом в закрытых котловинах могут заметно повышать 

температуру воздуха – в Саянах, местами, до +40 С. Однако именно 

с зимними сильными ветрами связано накопление снега на 

подветренных склонах хребтов. Интересно, что под их воздействием 

на верхней границе леса деревья часто имеют своеобразные 

«юбочные» кроны. 

Температурные инверсии в высокогорьях существенны даже 

летом. В частности, это приводит к тому, что в августе частота 

заморозков в долинах больше, чем в горах. В горах внутригодовой 

ход относительной влажности противоположен тому, что 

наблюдается в долинах. В высокогорьях относительная влажность 

летом больше, чем зимой, и часто образуются туманы. 

Средняя суммарная солнечная радиация растет с севера на юг от 

20 до 70 Вт/м
2
 зимой и от 180 до 250–260 Вт/м

2
 летом. На севере 

более половины неба, как правило, покрыто облаками, но к югу более 

типично безоблачное небо. 

  

РРаассттииттееллььннооссттьь  ии  жжииввооттнныыйй  ммиирр  ээккооррееггииооннаа  

  

На Алтае и в большинстве горных массивов северной части экоре-

гиона представлены горно-степная, горно-таежная и высокогорная зо-

ны. В растительном покрове степных предгорий преобладают злаки, а 

в горно-таежной зоне до высоты 2000-2200 м - лиственничные леса. В 

более влажных районах доминирует темнохвойная тайга из кедра, 

пихты и ели. Во многих местах в результате долгой эксплуатации 

темнохвойные леса заменились массивами вторичных березово-

осиновых лесов. В нижней зоне высокогорий господствуют заросли 

низкорослых кустарников и субальпийские луга, которые выше сме-

няются роскошными альпийскими лугами с обилием травянистых 

растений с крупными и яркими цветами. На востоке региона альпий-
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ская растительность в высокогорном поясе вытесняется горными 

тундрами: кустарниковыми, мохово-лишайниковыми или камени-

стыми. 

Для Кузнецкого Алатау (северо-западная часть экорегиона) харак-

терна ярко выраженная мозаичность растительности, обусловленная 

совокупным влиянием экспозиции склонов, мощности снежного по-

крова и т.д. Среди растений уникальной черневой тайги Кузнецкого 

Алатау (своеобразной таежной формации с преобладанием пихты и 

осины с подлеском из черемухи, рябины и калины, развитием высо-

ких, до 2,5 м трав) встречаются виды, типичные для широколиствен-

ных лесов Русской равнины и Дальнего Востока, но не характерные 

для сибирской тайги: липа, копытень, ясменник. Значительное коли-

чество осадков и мощный снеговой покров создают благоприятные 

условия для развития болот. 

Межгорные котловины представлены степями и лугами, на юге по-

лупустынями. В северной части региона они в основном распаханы и 

заняты сельскохозяйственными угодьями, а на юге используются в 

качестве пастбищ. Здесь преобладают характерные для степей злако-

во-полынные сообщества. Широко представлен высокогорный пояс с 

альпийскими степями и пустошами, где доминирует мелкая осока 

кобрезия, служащая главным летним кормом для копытных. Горно-

таежный пояс составляет лиственничная и кедрово-лист- венничная 

тайга - источник древесины для всей Монголии. 

Заметим, что в сухой центральной и южной частях экорегиона, в 

Гобийском Алтае, на Юго-Восточном Алтае и южных склонах хребта 

Танну-Ола (Южная Тыва) леса могут вообще отсутствовать в высот-

ной зональности, и тогда на высотах 2100-2300 м степи сразу сменя-

ются злаковыми лугами или полупустынями. 

Животный мир чрезвычайно разнообразен и включает широкий 

спектр сообществ от пустынных до горно-тундровых. В целом экоре-

гион расположен на стыке центрально-азиатской и сибирской фауни-

стических провинций. Степные предгорья северной части региона ма-

ло отличаются от степей Западной Сибири и Казахстана. Здесь преоб-
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ладают мелкие грызуны - суслики, хомяки, полевки, встречаются заяц 

и барсук. В горных лесах широко представлены типичные таежные 

жители: бурый медведь, росомаха, рысь, соболь, бурундук, а также 

восточносибирские виды: олени кабарга и марал, большая лесная 

мышь. Здесь встречается около 300 видов птиц, из которых наиболее 

характерны глухарь, рябчик, тетерев, ястребиная сова, мохноногий 

сыч, трехпалый дятел, клесты, дрозды. 

В южной, монгольской части экорегиона преобладают степные и 

полупустынные виды: дзерен, сурок тарбаган, хищные птицы. Степ-

ные и пустынно-степные сообщества Котловины Больших озер пред-

ставлены засухо- и солеус- тойчивыми растениями: луки, полыни. 

Изобилуют мелкие грызуны: тушканчики, хомяки. Дзерен здесь ре-

док, его заменяют антилопы джейран, кулан и сайгак. 

В очень своеобразной Убсунурской котловине можно видеть как 

центрально-азиатские, так и сибирские виды, например, в горно-

таежной зоне обитают соболь, белка и лось, а в степной зоне виды 

монгольских полупустынь: дзерен, заяц толай, ушастый еж. В реках 

котловины - центрально-азиатские виды рыб - осман и губач. 

Альпийская фауна представлена горным козлом, горным бараном 

(аргали), и снежным барсом (ирбисом). Последние два вида - это свое-

го рода символы экорегиона. Они признаны мировым сообществом 

как особо ценные для глобального сохранения биоразнообразия и тре-

бующие особой охраны. 

 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 35 

Сапожников Василий Васильевич  

(1861-1924)  

Российский ботаник и географ, пу-

тешественник. Предпринял научные 

экспедиции в Русский Алтай, Се-

миречье, Саяны и в Монгольский Ал-

тай, во время которых собрал об-

ширный гербарий, подробно описал 

растительность и флору Алтая, ис-

следовал его оледенение, открыв 

много новых ледников и определив 

высоту главных вершин. Его именем 

были названы два пика в горах Тянь-

Шаня, а также один из ледников 

Южного Алтая. Во время экспедиций много фотографировал, фо-

тоработы Сапожникова использованы как в его книгах, так и дру-

гих исследованиях в области географии и геологии (его научное 

наследие составляет 10 тысяч фотопластинок и около 1 000 цвет-

ных диапозитивов). Также занимался активной картографической 

деятельностью. Во время путешествий 1897, 1898, 1899 годов изу-

чил истоки Катуни вместе с главными хребтами Алтая, сделал 

множество открытий, составив точные карты самых больших со-

временных ледников, в частности, ледника Родзевича (ныне Ак-

кемский ледник) на северном склоне горы Белухи (1897). В 1911 году 

вновь посетил Русский Алтай — Катунские и Чуйские белки, поло-

жив начало систематическим наблюдениям за режимом ледников.  

В честь Сапожникова названы географические объекты: 

 Ледник Сапожникова на Южном Алтае в районе горы Белухи

(бывший ледник Менсу)

 Пик Сапожникова в горах Тянь-Шаня

 Пороги «Труба Сапожникова» и «Водопад Сапожникова» на реке

Аргут

 Ледник Сапожникова в Джунгарском алатау

 Пик Сапожникова в Джунгарском алатау

http://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
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ММееттооддыы  ииззууччеенниияя  ссооввррееммееннннооггоо  ккллииммааттаа  

 

Базовой информацией для изучения климата являются метеоро-

логические параметры – температура приземного слоя воздуха, ат-

мосферное давление, влажность воздуха, количество осадков, ско-

рость и направление ветра, а также многие другие. Регистрация  этих 

параметров осуществляется на метеорологических станциях, распо-

ложенных в различных природных условиях. При регистрации дан-

ных используются единые сроки наблюдения, методики и приборы, 

что позволяет сопоставлять наблюдения, проводящиеся на разных 

станциях. 

Большинство метеостанций в Алтае-Саянском экорегионе рабо-

тают с 1960 х годов, а старейшая метеостанция в г. Барнаул – с 1835 

года. Традиционная метеостанция представляет собой площадку, на 

которой установлены различные приборы. В определенные сроки 

(несколько раз в сутки) техник-метеоролог снимает показания со 

всех приборов и передает их по рации в региональное управление 

гидрометслужбы. После этого данные используются для построения 

синоптических карт, прогнозов погоды, а также используются и в 

исследованиях динамики климата. 

Сбор первичной метеорологической информации – трудоемкий 

процесс, поэтому в последнее время для наблюдений за климатом 

стали активно использовать автоматические метеостанции. Эти при-

боры автоматически с заданным прибором фиксируют те же пара-

метры и могут также автоматически передавать результаты замеров 

по каналам сотовой или спутниковой связи. Это значительно упро-

щает работу метеорологов, а также позволяет заметно расширить 

сеть метеорологических наблюдений, так как установка такого обо-

рудования не требует организации целой метеостанции и привлече-

ния на постоянной основе специалистов для проведения наблюдений  

Для выявления особенностей климата, как типичных, так и 

редко наблюдаемых, а также изучения его динамики необходимы 
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многолетние ряды метеорологических наблюдений. В соответствии с 

требованиями 

Всемирной метеорологической организации (ВМО), для выяв-

ления направленности изменения климата установлен  базовый пе-

риод – 30 лет. Использование более длинного ряда наблюдений поз-

воляет точнее точно прогнозировать изменение климата в будущем. 

Автоматическая метеостанция, установленная на территории Ал-

тайского заповедника 

Многолетние средние значения метеорологических элементов 

(годовые, сезонные, месячные, суточные и т. д.), их суммы, 

повторяемости и прочие носят название климатических норм; 

соответствующие величины для отдельных дней, месяцев, лет и 

прочее рассматриваются как отклонение от этих норм. Для 

характеристики климата применяются также комплексные 

показатели, то есть функции нескольких элементов: различные 

коэффициенты и индексы (например, континентальности, 

засушливости, увлажнения) и пр. 
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Специальные показатели климата применяются в прикладных 

отраслях климатологии (например, суммы температур 

вегетационного периода - в агроклиматологии, эффективные 

температуры - в биоклиматологии и технической климатологии, 

градусодни в расчѐтах отопительных систем и пр.). 

 

Используемая сеть метеостанций на территории России с данными 

месячного (s-518) и суточного (s-150) разрешения. Станции на тер-

ритории экорегиона (s-АСЭ) воспроизведены открытыми ромбами на 

нижнем рисунке 
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Метеостанция — совокупность различных приборов для метеороло-

гических измерений (наблюдения за погодой). В узком смысле метео-

станция - учреждение, проводящее метеорологические наблюдения.  

На классической (аналоговой) метеостанции имеется: 

 термометр для измерения температуры воздуха и почвы

 барометр для измерения давления

 гигрометр для измерения влажности воздуха

 анеморумбометр (или флюгер) для измерения скорости и направ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Раздел 1. Климат: основные понятия 40 

ления ветра 

 осадкомер для измерения осадков 

 плювиограф для непрерывной регистрации осадков на период жид-

ких осадков 

 термограф для непрерывной регистрации температуры воздуха 

 гигрограф для непрерывной регистрации влажности воздуха 

 психрометр для измерения температуры и влажности воздуха 

 гололедный станок для измерения гололедно-изморосевых отло-

жений 

 ледоскоп для определения измороси и инея 

 барограф для определения барометрической тенденции давления 
 

 

 

ИИзз  ииссттооррииии  ммееттееооррооллооггииччеессккиихх  ппррииббоорроовв  

Пиявочный предсказатель бурь 
 

Предсказатель бурь (англ. Tempest Prognosticator) — уникальный 

прибор XIX века для прогнозирования погоды, использующий пиявок. 

Он был изобретен доктором Джорджем Мериуэзером — курато-

ром музея общества философии и литературы Уитби. Прибор был 

представлен на Великой выставке 1851 года.  

Принцип действия прибора основан на способности пиявок чув-

ствовать электромагнитную напряженность в атмосфере. Реаги-

руя на приближение неблагоприятных атмосферных явлений, пиявки 

пытаются выбраться из баночек, и задевают специальный меха-

низм, соединенный со звонком. Чем более интенсивный звон издает 

прибор, тем большая вероятность бури. 

Механизм состоял из 12 бутылок, расположенных в форме кру-

га, и большого колокольчика. На вершине каждой бутылки находи-

лась металлическая трубочка, пружина из китового уса и нить, со-

единявшая каждую пружину с колокольчиком. Вот как описывает 

прибор его создатель: 

«Бутылки были наполнены дождевой водой на дюйм с полови-

ной. Туда была помещена пиявка. Когда на пиявок подействовало 

электромагнитное поле атмосферы, они поднялись вверх, и, спуская 

пружину, заставили колокольчик звенеть». 

Хотя действие Предсказателя и было доказано наукой, на ко-

раблях британского флота болшее распространение имел компакт-

ный  штормгласс адмирала Роберта Фитцроя. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B8_%28%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%281851%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1851
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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«Алхимический барометр» - Штормгласс 

Штормгласс (штормглас, нидерл. storm — «буря» и glas — 

«стекло») — химический метеорологический прибор, состоящий из 

стеклянной колбы или ампулы, заполненных спиртовым раствором, 

в котором в определѐнных пропорциях растворены камфора, наша-

тырь и калийная селитра. Рецепт изготовления этого «химического 

барометра» был известен еще алхимикам, им пользовались морепла-

ватели 16-18 веков, в том числе и английский гидрограф и метеоро-

лог, вице-адмирал Роберт Фицрой, который тщательно описал по-

ведение штормгласса, это описание используется до сих пор. По-

этому, штормгласс также называют «Барометром Фицроя». В 

1831-36 Фицрой возглавлял океанографическую экспедицию на ко-

рабле «Бигль», в которой участвовал Чарльз Дарвин. До конца своей 

жизни Фицрой заведовал метеорологическим департаментом Вели-

кобритании и руководил британской метеорологической службой.  

Принцип работы штормгласса не получил полного научного 

объяснения. Не смотря на то, что колба герметически запаяна, в 

зависимости от грядущих изменений погоды в ней постоянно проис-

ходит рождение и исчезновение кристаллов. Многолетние опыты и 

наблюдения Фицроя говорят о том, что прибор настолько чув-

ствителен, что может предсказывать резкое изменение погоды за 

10 минут до такового.  

Методика изготовления штормгласса описана во многих лите-

ратурных источниках. Ниже мы приводим рецепт А. Делениуса, 

представленный им в книге «30000 новейших открытий, рецептов и 

общеполезных практических сведений» (М., 1885): … 1/2 лота (6,4 г) 

камфары, 1/8 (1,6 г) — селитры, столько же — нашатыря <…> 

распускаются отдельно в хлебном вине (в старину так называли 

водку) <…>.  Когда все вещества распущены, всю массу следует 

слить в продолговатый сосуд из чистого прозрачного стекла, осто-

рожно закупорить и запечатать сургучом.  

В домашних условиях вы можете самостоятельно изготовить 

штомгалсс, используя несколько упрощенный, современный рецепт, 

для которого вам потребуется:  

 10 г камфоры (желательно натуральной)

 2,5 г калийной селитры

 2,5 г нашатыря

 33 мл дистиллированной воды

 40 мл спирта.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
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Селитра и нашатырь растворяются в воде, камфора - в спир-

те, после чего оба раствора смешиваются (желательно на водяной 

бане). Смесь заливается в стеклянную пробирку (от 1.5 до 3 см ши-

риной и 15-20 см высотой) с притертой стеклянной пробкой, кото-

рую следует закупорить с помощью силиконового герметика. Про-

бирку прикрепляют к дощечке и вешают на стену в светлом, но без 

прямого попадания солнечных лучей месте. Чтобы судить о погоде 

по этому простому, но весьма чувствительному барометру. Мето-

дика  

Методика наблюдения проста: в зависимости от грядущих из-

менений погоды, в жидкости образуются кристаллы различной 

формы.  

  Жидкость в колбе прозрачна — солнечно  

  Жидкость мутная — облачно, возможны осадки  

  Маленькие кристаллические точки в жидкости — влажно, 

туман  

  Мутная жидкость с маленькими звѐздочками — гроза  

  Маленькие звѐздочки в жидкости солнечным зимним днѐм 

предвещают снег  

  Крупные хлопья — облачность в умеренные сезоны, снего-

пад зимой  

  Иглистые кристаллы — заморозки  

  Нити у поверхности — ветрено  

  Быстрое появление крупного кристалла в чистой колбе при 

ясной погоде — гроза  

Надо заметить, что в подобном приборе нет никакой мистики: 

являясь в определенном смысле слаженной системой, абстрактной 

моделью атмосферы Земли, и подвергаясь магнитным и гравитаци-

онным влияниям в конкретной географической точке, он оперативно 

отражает картинку предстоящей погоды, что может помочь су-

щественно уточнить ее на конкретный день и даже час. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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ППрриирроодднныыее  ммееттееооппррииббооррыы  

Еловые барометры-самоделки 

Охотники Сибири давно заметили, 

что ветви хвойных деревьев опускаются 

перед дождем или снегом и 

поднимаются перед ясной погодой. Эта 

способность сохраняется и у сухих 

еловых ветвей, что позволяет делать из 

них простейшие, долго работающие 

барометры. 

Изменения погоды это нехитрое 

приспособление предсказывает за 8-12 часов. Чтобы изготовить 

барометр из еловой ветки, надо взять 25-30-сантиметровый отрезок 

ствола сухого деревца вместе с веткой 30-35 см, очистить ее от коры 

и прикрепить выпиленную часть ствола к дощечке (ее можно 

повесить на стену). Ветка должна 

находиться в таком состоянии, чтобы 

при опускании вниз ее свободного 

конца (перед ненастьем) и поднятии 

вверх (к ясной погоде) перемещалась 

параллельно стене-экрану, не задевая ее. 

Для удобства возле кольца ветки-

"стрелки" на дощечку прикрепляют 

фанерную или металлическую шкалу с 

делением через 1 см. Спустя некоторое 

время, когда ветка начнет показывать 

свои возможности, на шкале можно 

будет нанести показатели "ясно", "переменно", "дождь", как и на 

обычном барометре. Такой простой прибор незаменим садоводам и 

огородникам. 

Барометр из пихты 

Можно воспользоваться и другим подобным способом 

определения погоды. 
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Срежьте веточку длиной 10-12 см молодой пихты с иголками. 

Все иголки с нее удалите, кроме одной. И она станет вашим 

барометром. 

Для этого прикрепите веточку двумя маленькими гвоздиками к 

дощечке из фанеры, дерева или оргстекла. Единственное требование, 

чтобы пихтовая игла могла свободно отклоняться вверх-вниз. 

Поднесите иглу к горячей печке, духовке или поместите 

недалеко от газовой горелки... Влага с поверхности веточки очень 

скоро испарится, а игла поднимется вверх. Сделайте на дощечке 

отметку — 1, а потом напишите "Солнечно". 

Далее поднесите дощечку к пару от самовара, кипящего чайника 

— игла, наоборот, опустится вниз. Сделайте отметку — 10, а потом 

напишите "Дождь". Остается только проградуировать ваш барометр 

на 10 частей. 

Барометр вывесьте в тени, чтобы прямые лучи на него не 

попадали. Все готово. Теперь, выходя из дому, вы можете 

прогнозировать и солнечный день, и дождь в зависимости от 

положения единственной иглы молодой пихты... 

  

ККаакк  ууззннааттьь  оо  ккллииммааттее  ппрреежжнниихх  ээппоохх??  

 

Узнать о климате прошлого можно по-разному. Как уже говори-

лось, наиболее надѐжные данные поставляют 

гидрометеорологические станции. К сожалению, мировая сеть таких 

станций существует всего около 100 лет, поэтому информацию о 

длительных колебаниях климата приходится получать из иных, не 

столь надѐжных источников. Для этой цели используются косвенные 

природные и исторические сведения: их получают, изучая 

торфяники, ледники, отложения на дне озер, а также летописи и 

археологические находки. Они позволяют восстанавливать климат 

прошлого за сотни и даже тысячи лет. 

Богатые сведения содержат и русские летописи. Засухи, грозы, 

дожди, наводнения можно встретить на иллюстрациях к ним. В 
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годы, обильные влагой, чаще сообщали о наводнениях, в сухие и 

жаркие – о засухах и нашествиях саранчи, в холодные – о гибели 

людей от морозов. Выявляются различия и между отдельными 

частями Русской равнины: засухи чаще происходят на юге, 

наводнение – на севере, о чем говорится в новгородских летописях. 

 Изучение условий существования растений и животных в 

прошлом может дать представление о климате ещѐ более древних 

времен. При этом предполагается, что представители древней флоры 

и фауны нуждались в тех же условиях жизни, что и их потомки, 

живущие сейчас. Поэтому, восстанавливая области распространения 

тех или иных видов и сравнивая их с современными, можно узнать, 

какие природные условия были ранее и данной местности, а 

следовательно, можно восстановить и климат былых времѐн. 

Сведения о составе флоры и фауны прошлого получают, изучая 

споры, пыльцу растений и останки животных (кости, зубы). Возраст 

находок определяется радиоуглеродным методом. 

 История погоды записывается в строении деревьев. Каждый год 

нарастают кольца светлой ("ранней", т.е. весенней) и тѐмной 

("поздней", т.е. летней) древесины. Ширина и плотность этих колец 

зависят от погодных условий. Из стволов специальными бурами 

высверливают цилиндрические палочки – керны. Их шлифуют, а 

затем изучают. Древесина вырастает плотнее в благоприятных 

условиях, т.е. при более тѐплом климате. Дополнительно исследуют 

таким же образом старые брѐвна из построек. В результате удаѐтся 

получить информацию о температуре за много столетий. 

Важным источником сведений о климате древних эпох 

(отдалѐнных от нашей на десятки, сотни и даже миллионы лет) 

служит изотопный анализ атомов кислорода, входящего в состав 

кремниевых раковин фораминифер, поднятых со дна океана, а также 

в состав древних льдов. Оказалось, что соотношение изотопов 

кислорода может рассказать о температуре воды во время жизни 

этих простейших организмов и образования кристаллов льда. 
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Для получения информации колонки породы (керны) 

поднимают из буровых скважин со дна океана и из толщи полярных 

ледников. 

Информация о газовом составе древней атмосферы, о еѐ 

температуре "запрятана" и в пузырьках, вмороженных в лѐд. 

Глубокое бурение в ледниковых покровах Антарктиды и Гренландии 

и химический анализ взятых проб позволили восстановить 

климатические условия за последние 150 тысяч лет. 

Представление о климате древних геологических эпох (десятки 

и сотни миллионов лет назад) дают осадочные породы 

соответствующего возраста. Так, ископаемые толщи солей 

(каменной, калийной, гипса) могут служить надѐжным индикатором 

древнего жаркого и сухого климата. Каолиновая глина, в 

особенности бокситы, свидетельствуй о жарких и влажных 

климатических условиях прошлого. Дело в том, что главная 

составляющая часть бокситов – глинозѐм – образуется при 

интенсивном химическом выветривании, которое свойственно 

экваториальному климату. Другой индикатор теплого и влажного 

климата – мелкие частицы окиси железа. Они придают тик 

называемым латеритовым почвам красноватый цвет. Важным 

индикатором морского тропического климата служат ископаемые 

толщи известняков. 

Для отложений холодного климата характерны крупные 

обломки, образующиеся при физическом выветривании горных 

пород. Из-за малого количества тепла, слабой кислотности вод, 

следовательно пониженной их химической агрессивности здесь в 

отличие от отложений тѐплого климата почти полностью 

отсутствует глины. 

При суждении о древних климатах Земли следует учитывать 

"дрейф" материков. Следы теплого климата в Антарктиде говорят не 

только о потеплении нашей планеты, но и о ее положении в более 

низких, чем теперь, широтах. 
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РРООККООТТ  ЗЗААББЫЫТТЫЫХХ  ББУУРРЬЬ  
((ннооввггооррооддссккииее  ллееттооппииссии  ии  ииззммееннееннииее  ккллииммааттаа))  

Русские летописи — это не только история страны, не только ее 

великое культурное и научное наследство, но и история нашей при-

роды. В летописях более тысячи записей о необычайных природных 

явлениях. Тут и упоминания о жестоких зимах и беспросветных 

летних дождях, сгноивших и сено и хлеб, описание землетрясений, 

ураганов, небывалых наводнений, рассказы о возврате холодов, погу-

бивших и сады и поля. Аисты пожелтевшего пергамента как бы до-

носят до наших дней рокот забытых бурь и запах дыма, который 

окутывал Русскую равнину в годы, когда стояли «жары велицы» и 

горели не только леса, но и болота. 

В Радзивилловскую летопись и в Лицевой свод включено более 16 

тысяч рисунков  (XII—XVI веков), многие из которых тоже посвя-

щены различным чрезвычайным природным явлениям. 

Число редкостных метеорологических явлений росло и достигло 

апогея в XV—XVII веках. Это и засухи, и особенно обильные летние 

дожди, и возвраты холодов летом или в начале осени, и небывало 

лютые зимы. 

Приближение так называемого малого ледникового периода, судя 

по русским летописям, довольно рельефно начинает ощущаться с 

XII века и уж совсем четко проявляется в первой трети XIII столе-

тия. 

Как в первую климатическую эпоху (период малого европейского 

климатического оптимума), так и во вторую были периоды отно-

сительной стабилизации атмосферных процессов, когда порой де-

сять, а то и двадцать лет по своим климатическим данным оказы-

вались близкими к норме. Чрезвычайные природные явления в XI—

XVII веках порой носили местный, порой общерусский, а нередко и 

общеевропейский характер. За семь столетий Русь в целом или ее 

отдельные земли пережили более 200 голодных лет. 

Выводы о том, как изменялся климат, полученные из историче-

ских источников, во многом подтверждаются исследованиями, ко-
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ККаакк  ддееррееввььяя  ммооггуутт  ппррееддссккааззааттьь  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа??  

  

Ученые установили связь между переменами климата и 

культурным развитием как отдельных племен, так и целых 

цивилизаций. Об этом им рассказали годичные кольца деревьев. 

Исследователи считают, что, основываясь на этой методике, можно 

составлять прогнозы по изменению климата в будущем.  

Таковы предварительные выводы, сделанные исследователями 

России и Швейцарии, которые собирали данные с 9 тысяч сделанных 

из древесины предметов, которые были собраны в течение 

последних 2,5 тысячи лет.  

Использование древесины в качестве «климатического 

справочника» давно известный научный метод. Любой студент-

первокурсник биологического или сельскохозяйственного ВУЗа 

знает, что во время благоприятных для жизни растений сезонов, 

когда воды и питательных веществ было в избытке, деревья 

формируют широкие кольца, границы которых достаточно далеко 

отстоят друг от друга. А при неблагоприятных условиях — таких как 

засуха — кольца развиваются куда более тесно. Впервые прямую 

торые базируются на использовании различных видов естественно-

исторической информации. И можно с уверенностью говорить о 

том, что заложен краеугольный камень для создания истории кли-

мата последнего тысячелетия. Конечная цель этого поиска, в кото-

ром участвуют представители различных областей наук, — точное 

предвидение климатических изменений в будущем. 

Интересно, что первые русские летописцы рассматривали при-

роду как действующее лицо истории, которое весьма активно, а 

иногда грозно вторгается в жизнь русского государства, принося 

его жителям и радости и беды, обилие «плодов всяческих» и тяже-

лые недороды. Такое отношение к природе, начало которому было 

положено еще в X веке, прошло через многие столетия. 
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связь между шириной годичных колец и количеством осадков в 

летний период обнаружил еще Леонардо да Винчи в XVI веке. 

Двумя столетиями позже, шведский естествоиспытатель Карл 

Линней установил существование зависимости между шириной 

колец деревьев, растущих на севере Европы, и температурой воздуха 

в летние сезоны. В середине XX столетия рядом ученых была 

замечена также связь между шириной колец деревьев и 

продолжительностью солнечного сияния. Так что, как видите, если 

"спросить" деревья о том, какая была погода в давние времена, то 

они вам, без сомнения, все подробно о ней расскажут. Главное — 

знать, как задавать вопрос. 

Результаты исследования деревянных  археологических находок, 

датированных разными этапами истории человечества на протяжении 

2,5 тысячи лет, хоть и не принесли никаких сенсационных открытий, 

тем не менее, стали очень хорошим подтверждением точки зрения, что 

в крушении многих древних цивилизаций повинны локальные 

изменения климата. Так, например, выяснилось, что периоды, когда 

лето было теплым и влажным, совпадают с историческими периодами 

относительного процветания европейских цивилизаций — Рима на ру-

беже эр (от Октавиана Августа до династии Северов) и Западной 

Европы периода Высокого Средневековья (XI-XIV века). Период же 

упадка Римской империи, начавшийся с кризиса III века 

(экономический упадок, гражданские войны и несколько расколов 

империи) совпадает с относительно холодным и засушливым 

периодом. Произошло это, видимо, потому, что изменение климата в 

сторону более засушливого негативно сказалось на сельском хозяйстве 

— основе, как римской экономики. Интересно, что данные выводы 

полностью подтвердили раннее предположение ученых о том, что 

Древний Рим погиб из-за периодически повторяющихся засух, 

вызывавших неурожаи ("Правда.Ру" уже писала об этом в статье 

"Древний Рим погубила засуха"). 

Дополнительное подтверждение получила и версия, что Великое 

переселение народов III-VII веков (массовые миграции германских, 

славянских, тюркских и других племен) также было связано с 

неблагоприятными климатическими изменениями у них на родине.  

http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/17-12-2010/1061090-romadeath-0/
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Ценность подобного рода исследований состоит в том, что они 

представляют естественнонаучные подтверждения исторических 

фактов. Кроме того, составленная учеными реконструкция локальных 

изменений климата на малых с геологической точки зрения отрезках 

времени (для Земли, чей возраст насчитывает 4,5 млрд. лет, какие-то 

2,5 тыс. лет подобны доле секунды) весьма интересна сама по себе, 

поскольку стандартные методики палеоклиматологов, основанные на 

анализе процессов осадконакопления, часто дают погрешность в 100-

150 лет. 

Поэтому точных данных о том, как менялся климат на протяжении, 

например, двух веков, практически не существует. А ведь ученых часто 

интересуют именно подобные малые промежутки, ведь, выведя 

закономерности подобных погодных "пертурбаций" на небольших 

отрезках времени, можно строить куда более точные прогнозы насчет 

климатических перемен в ближайшем, а не отдаленном будущем. Ведь, 

согласитесь, людей в основном хотят знать, что будет с ними через 

десять лет, а не через тысячу. 

По материалам: 

http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/19-01-2011/1063918-godichniecolca-1/ 

 

ДДееннддррооааррххееооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ддррееввнниихх  ддееррееввяянннныыхх  

ккооннссттррууккцциийй  ннаа  ААллттааее  

 

Срез одной из жердей  

лиственницы  

Ак-Алаха-3, курган 1. 

 

Большое количество прекрасно со-

хранившихся деревянных конструк-

ций (срубов, колод, погребальных лож 

и т.д.) в курганах пазырыкской куль-

туры на плато Укок не могло не вы-

звать стремления проанализировать 

этот материал с помощью дендро-

хронологии, а точнее, ее раздела 

дендроархеологии, которая датиру-

ет древесный материал по годичным 

кольцам.  

http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/19-01-2011/1063918-godichniecolca-1/
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«Замерзшая» могила. 

Ак-Алаха-3, курган 1 

Колода после реставрации. 

Ак-Алаха-3, курган 1. 

Микросрез последнего  

годичного кольца деревянного 

сруба захоронения 

В широком смысле дендрохронология 

- научная дисциплина о датировании 

годичных колец деревьев, а также об 

исследовании информативного со-

держания, заключенного в структуре 

датированных годичных колец. В ка-

честве приложения она включает в 

себя проблемы окружающей среды и 

вопросы, связанные с историей. В 

строгом смысле первым разделом 

дендрохронологии можно считать 

дендроархеологию, которая датиру-

ет древесный материал по годичным 

кольцам. 

Уникальность памятников пазырык-

ской культуры  состоит  в хорошей 

сохранности деревянных конструк-

ций и изделий  из-за присутствия 

льда. В захоронениях  пазырыкцев 

встречаются лиственница, сосна, 

ель, кедр. Погребальные сооружение 

строили из лиственницы, срубленной 

зимой. 

Как показывают исследования курга-

нов средней знати на Укоке, колоды 

были значительных размеров - от 2,6 

до 3 м. Это требовало деревьев су-

щественно больших размеров, чем 

те, которые обычно использовались в 

стандартных жилых или погребаль-

ных cооружениях.  

В настоящее время деревья растут 
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Вид на непотревоженную  

колоду.  

Ак-Алаха-3, курган 1. 

на расстоянии 20-30 километров от 

месторасположения курганов. Оче-

видно, деревья транспортировали к 

местам захоронений. 

Украшения конской упряжи и голов-

ного убора были изготовлены из сос-

ны сибирской, в обиходе —  кедра.  

Успех дендрохронологического ис-

сследования во многом зависит от 

того, насколько представительной в 

качественном и количественном от-

ношении будет выборка материала. 

Наиболее представительными явля-

ются выборки из памятников с му-

мифицированными телами. Совер-

шенно очевидно, что для получения 

наиболее достоверной информации о 

дате сооружения погребальной кон-

струкции необходимо располагать 

максимально возможным количе-

ством образцов, представляющих все 

части конструкции - стенки сруба, 

перекрытие, колоду или погребальное 

ложе, заброску сруба и т.д.  Идеаль-

ная ситуация - когда образец берет-

ся от каждого имеющегося в кургане 

и доступного для анализа бревна. 

Принципиально важный момент - 

наличие на образцах последнего го-

дичного кольца, по которому можно 

определить время рубки с точно-

стью до года, а также время года, 
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когда было свалено дерево. Подавля-

ющее большинство (39 из 50) образ-

цов имело последнее годичное кольцо. 

Замеры производились на измери-

тельном столе, оснащенном по-

движной платформой, на которую 

укладывали образец, и неподвижно 

закрепленным бинокулярным микро-

скопом. Измерительный стол был 

сопряжен с электронным устрой-

ством, считывающим величину пе-

ремещения образца под микроскопом, 

равную ширине одного годичного 

кольца, и с компьютером, который 

производил обработку этих данных. 

Результаты представляли собой  

графики кривых роста годичных ко-

лец и числовые ряды абсолютных 

значений, полученных в ходе измере-

ний  

В результате была составлена от-

носительная дендрохронологическая 

шкала Укока. Установлены границы 

периода захоронений: конец IV — 

начало III века до нашей эры.  Выяс-

нилось, что на плато Укок все па-

мятники, из которых были взяты об-

разцы дерева для исследования, по-

явились за короткий период - 39 лет. 

По материалам: 
http://asp.mmc.nsu.ru/default.aspx?db=salnikova_model&int=VIEW&el=34&templ=FRO

M_STAND  
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11..22..  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ККЛЛИИММААТТАА  

  

Тема изменения и изменчивостичивости климата стала в последнее 

время во многих СМИ достаточно популярной. Такой пристальный 

интерес к погоде – это не простое любопытство, этот интерес коре-

нится в самой природе человека. Ведь и погода, и климат в целом - 

влияют на многие сферы производственной деятельности человека, на 

урожай, на состояние дорог и жилища, на наше настроение, на выбор 

одежды, на вид отдыха. 

В свою очередь человеческое общество в процессе своей деятель-

ности тоже существенно вли-

яет на изменение микрокли-

мата той или иной местности. 

Ведь изменение прихода сол-

нечной радиации определяет-

ся и дымом городов, и лес-

ными и торфяными пожара-

ми; сжиганием угля, нефти, 

работой автотранспорта и т. 

д. Ветровой режим чутко реа-

гирует на изменения в релье-

фе и растительном покрове 

территории.  

Изменение климата для 

заданной области или для 

земного шара в целом харак-

теризуется разностью между 

некоторыми климатическими 

переменными для двух задан-

ных интервалов времени. Это 

изменение может считаться 

реальным, если оно превос-

ходит вероятную ошибку 
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расчета соответствующих климатических переменных. 

Метеорологический режим определенного пункта (района) под-

вержен естественным отклонениям от года к году. Так, например, са-

мыми теплыми в Горном Алтае оказались 1989 и 1999 годы (+ 5.6° и 

+5.7°), а в г. Горно-Алтайске 1990, 1995 и 1998 годы (+5.0°). В от-

дельные самые холодные годы средняя годовая температура составля-

ла всего +2.8...+3.0°, а в г. Горно-Алтайске еще ниже (+1.5°). Такое 

непостоянство термического режима входит в существо понятия 

"климат", как истории погоды и само по себе не дает еще повода го-

ворить об его изменениях и колебаниях. Только в том случае, когда 

изменение количественных показателей приобретает устойчивый за-

кономерный и довольно длительный характер можно говорить об из-

менчивости климата, а при достаточно длинных рядах (сотни лет и 

более) и о колебаниях климата. 

В качестве стандартного (базового) периода для оценивания кли-

матических переменных, характеризующих текущий или современ-

ный климат, по рекомендации Всемирной метеорологической органи-

зации (ВМО) используется период в 30 лет, в частности, 1961-1990 

годы. В настоящее время продолжают использовать данный период в 

качестве базового, и среднее именно этого периода по умолчанию 

называют «нормой», а отклонение от нормы - "аномалией", хотя в по-

следние годы в связи с наблюдаемыми изменениями климата активно 

высказывается мнение о целесообразности приближения базового пе-

риода к текущему моменту. 

Изменения климата могут быть следствием как естественных внут-

ренних и внешних причин. Внешние причины связаны с изменениями 

солнечной радиации и орбиты Земли. Внутренние определяются пе-

ременами в земной атмосфере, литосфере, биосфере (изменения раз-

меров и взаимного расположения материков и океанов; прозрачности 

атмосферы и ее состава), а также эффектами, сопутствующими дея-

тельности человека.  
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Антропогенное воздействие на изменение климата 

Антропогенные факторы включают в себя деятельность челове-

ка, которая изменяет окружающую среду и влияет на климат. В не-

которых случаях причинно-следственная связь прямая и недвусмыс-

ленная, как, например, при влиянии орошения на температуру и 

влажность, в других случаях эта связь менее очевидна. Различные 

гипотезы влияния человека на климат обсуждались на протяжении 

многих лет. В конце 19-го века в западной части США и Австралии 

была, например, популярна теория «дождь идѐт за плугом» (англ. 

rain follows the plow). 

Главными проблемами сегодня являются: растущая из-за сжига-

ния топлива концентрация СО2 в атмосфере, аэрозоли в атмосфере, 

влияющие на еѐ охлаждение, и цементная промышленность. Другие 

факторы, такие как землепользование, уменьшение озонового слоя, 

животноводство и вырубка лесов, также влияют на климат. 

ССжжииггааннииее  ттооппллиивваа  

Начав расти во время промышленной революции в 1850-х годах и 

постепенно ускоряясь, потребление человечеством топлива привело 

к тому, что концентрация СО2 в атмосфере возросла с ~280 чнм до 

380 чнм. При таком росте спроецированная на конец 21-го века кон-

центрация будет составлять более 560 чнм. Известно, что сейчас 

уровень СО2 в атмосфере выше, чем когда-либо за последние 750 000 

лет. Вместе с увеличивающейся концентрацией метана эти измене-

ния предвещают рост температуры на 1.4-5.6°С в промежутке 

между 1990 и 2040 годами. 

ААээррооззооллии  

Считается, что антропогенные аэрозоли, особенно сульфаты, 

выбрасываемые при сжигании топлива, влияют на охлаждение ат-

мосферы. Полагают, что это свойство является причиной относи-

тельного «плато» на графике температур в середине XX века. 

ЗЗееммллееппооллььззооввааннииее  

Существенное влияние на климат оказывает землепользование. 
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Орошение, вырубка лесов и сельское хозяйство коренным образом 

меняют окружающую среду. Например, на орошаемой территории 

изменяется водный баланс. Землепользование может изменить аль-

бедо отдельно взятой территории, поскольку изменяет свойства 

подстилающей поверхности и тем самым количество поглощаемого 

солнечного излучения. Например, есть причины предполагать, что 

климат Греции и других средиземноморских стран поменялся из-за 

масштабной вырубки лесов между 700 лет до н. э. и началом н. э. 

(древесина использовалась для строительства, кораблестроения и в 

качестве топлива), став более жарким и сухим, а те виды деревьев, 

которые использовались в кораблестроении, не растут больше на 

этой территории. 

Согласно исследованию 2007 года Лаборатории реактивного 

движения (Jet Propulsion Laboratory) средняя температура в Кали-

форнии возросла за последние 50 лет на 2°С, причѐм в городах этот 

рост намного выше. Это является в основном следствием антропо-

генного изменения ландшафта. 

ССккооттооввооддссттввоо  

Согласно отчету ООН «Длинная тень скотоводства» от 2006 

года скот является причиной 18% выбросов парниковых газов в мире. 

Это включает в себя и изменения в землепользовании, т. е. вырубку 

леса под пастбища. В тропических лесах Амазонки 70% вырубки ле-

сов производится под пастбища, что послужило основной причиной, 

почему Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в сельскохозяй-

ственном отчѐте за 2006 год включила землепользование в сферу 

влияния скотоводства. В дополнение к выбросам СО2, скотоводство 

является причиной выброса 65% оксида азота и 37% метана, имею-

щих антропогенное происхождение. 

Этот показатель был пересмотрен в 2009 году двумя учѐными из 

Worldwatch Institute: они оценили вклад животноводства в выбросы 

парниковых газов в 51 % общемирового[2]. 
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Влияние на климат всех факторов, как естественных, так и антро-

погенных, выражается единой величиной – радиационным прогревом 

атмосферы в Вт/м2. 

Извержения вулканов, оледенения, дрейф континентов и смещение 

полюсов Земли – мощные природные процессы, влияющие на климат 

Земли. В масштабе нескольких лет вулканы могут играть главную 

роль. В результате извержения вулкана Пинатубо в 1991 года на Фи-

липпинах на высоту 35 км было заброшено столько пепла, что сред-

ний уровень солнечной радиации снизился на 2,5 Вт/м
2
. Однако эти 

изменения не являются долгосрочными, частицы относительно быст-

ро оседают вниз. В масштабе тысячелетий определяющим климат 

процессом будет, вероятно, медленное движение от одного леднико-

вого периода к следующему. 

В масштабе нескольких столетий на 2005 год по сравнению с 1750 

годом имеется комбинация разнонаправленных факторов, каждый из 

которых значительно слабее, чем результат роста концентрации в ат-

мосфере парниковых газов, оцениваемый как прогрев на 2,4–3,0 

Вт/м2. Влияние человека составляет менее 1% от общего радиацион-

ного баланса, а антропогенное усиление естественного парникового 

эффекта – примерно 2%, с 33 до 33,7 град С. Таким образом, средняя 

температура воздуха у поверхности Земли увеличилась с доиндустри-

альной эпохи (примерно с 1750 года) на 0,7 °С{ 

Гипотеза о циклических изменениях климата 

Чередование прохладно-влажных и тепло-сухих периодов в интер-

вале 35-45 лет, выдвинута еще в конце XIX в. русскими учеными 

Э.А.Брикнером и А.И.Воейковым. Впоследствии эти научные поло-

жения были существенно развиты А.В.Шнитниковым в виде стройной 

теории о внутривековой и многовековой изменчивости климата и об-

щей увлажненности материков Северного полушария. В основу си-

стемы доказательств положены факты о характере изменения горного 

оледенения Евразии и Северной Америки, уровней наполнения внут-

ренних водоемов, в том числе Каспийского моря, уровня Мирового 

океана, изменчивость ледовой обстановки в Арктике, исторические 

сведения о климате. 
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В послании Генерального секретаря ВМО профессора Годвина 

О.П. Обаси отмечается: "Известно, что изменения климата имели 

место и в прошлом. Однако такие изменения определялись природ-

ными причинами. Недавние изменения, такие как увеличение средней 

глобальной температуры на 0.6°С, с тех пор как начали регистриро-

ваться приборные наблюдения с 1860 годов, в основном обусловлены 

деятельностью человека. Фактически 1998 год был самым теплым 

годом за тот период, за который имеются инструментальные дан-

ные, а 2001 год был вторым наиболее теплым годом. 90-е годы – ока-

зались самым теплым десятилетием XX века. Вероятно, что степень 

и продолжительность потепления в XX веке была большей, чем за 

любой другой период в течение последней тысячи лет. Наблюдающе-

еся потепление связано с повышением концентрации парниковых га-

зов в атмосфере. Концентрация двуокиси углерода, одного из основ-

ных парниковых газов, возросла с 280 частиц на миллион по объему 

(ррм) в 1750 г. – до 370 ррм в конце 2001 г. За этот же период атмо-

сферные концентрации метана и закиси азота увеличились соответ-

ственно на 151% и 17%". 
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ЕЕссттеессттввеенннныыйй  ппааррннииккооввыыйй  ээффффеекктт    

  

Парниковый эффект, о котором пойдет речь в этой части нашей 

публикации, не был сотворен человеком. Он существует на Земле 

сотни миллионов лет с момента появления атмосферы. 

Если бы естественный парниковый эффект не задерживал солнеч-

ное тепло, то огромные пространства земной поверхности были бы 

покрыты ледниками. 

Именно парниковый эффект создал условия для появления жизни 

на Земле, фактически явился предпосылкой эволюции простейших ор-

ганизмов до известного сейчас биоразнообразия. 

Однако, оставаясь достаточно благоприятным для существования 

разных форм жизни, климат претерпевал значительные изменения, 

связанные с активной вулканической деятельностью и падением 

крупных метеоритов на поверхность планеты.  

 

  

ММееххааннииззмм  ооббррааззоовваанниияя  еессттеессттввееннннооггоо  ппааррннииккооввооггоо  ээфф--

ффееккттаа  

  

Получаемое от Солнца количество радиации соответствует излу-

чению, отдаваемому Землею в космос, то есть радиационный баланс 

Земли практически равен нулю. 

Когда солнечные лучи проходят через атмосферу (прямая солнеч-

ная радиация) и, частично рассеиваясь облачными системами (рассе-

янная солнечная радиация), достигают поверхности Земли, нагревая 

ее и тропосферу, то коротковолновое (ультрафиолетовое) излучение 

преобразуется в тепловое длинноволновое (инфракрасное) излучение. 
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Парниковые газы поглощают отражаемую земной поверхностью 

тепловую инфракрасную радиацию и частично посылают ее обратно, 

создавая условия для дополнительного нагрева самой земной поверх-

ности и нижних слоев атмосферы (тропосферы). Степень этого 

нагрева и количество отраженной длинноволновой радиации зависят 

от отражательной способности подстилающей поверхности (лес, 

трава, пашня, ледник, снег, скалы и т.п.). Можно сказать, что в ре-

зультате инфракрасное тепловое излучение многократно использу-

ется, а парниковый эффект изменяет тепловой баланс планеты. 
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ААннттррооппооггеенннныыйй  ппааррннииккооввыыйй  ээффффеекктт  

На протяжении столетий человечество считало, что природа 

необъятна, а ее богатства неиcчерпаемы. Теперь нам известно, как мы 

жестоко ошибались. Деятельность человека оказывает влияние не 

только на окружающие ландшафты, но и на климат всей планеты. 

Несколько десятилетий назад стало очевидно, что содержание в 

атмосфере веществ, вызывающих парниковый эффект (углекислого 

газа, метана, оксидов азота и других) за последние 250 лет резко воз-

растает и вызвано это, прежде всего, сжиганием ископаемого топлива: 

угля, нефти и природного газа, а также обширными вырубками леса и 

не прекращающими расти сельскохозяйственными угодьями. 

 

До недавнего времени главными виновниками мирового производ-

ства парниковых газов являлись богатые страны. Но при имеющемся 

росте численности населения и наблюдаемом экономическом росте в 

Китае, Индии и других азиатских странах картина может измениться в 
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течение нескольких последующих десятилетий, тем более, если они 

пойдут по проложенному уже пути и для получения энергии продол-

жат использовать ископаемое топливо. 

Антарктида, станция «Восток». Данные измерений концентра-

ции СО2 и метана в пузырьках воздуха, вмерзших в лед.  

По сравнению с доиндустриальной эпохой с 1750 года, концентрация 

СО2 в атмосфере выросла на треть: с 280 до 375 млн 1, причем ос-

новной рост пришелся на последние десятилетия ХХ века. Точность 

измерения концентрации СО2 достаточно велика ±4 %. Концентра-

ция метана растет еще быстрее. К 2000 году рост составил 151±25 

%. Тренд еще одного парникового газа - закиси азота - равен 17±5%. 

Такой концентрации СО2 в последние сотни тысяч лет не было. По 

мнению большинства ученых, этого не было и в последние 20 млн лет. 

Можно сказать, что идет «антропогенный возврат во времена дино-

завров». 

 
Источники: Critical Levels of greenhouse gases, Stabilization Scenarios, and Implica-

tions for the Global Decisions, Yu. A. Izrael, S. M. Semenov; Antarctic Ice Sheet and 

Sea Level Rise Chris Rapley.  

Изменение климата: Обзор состояния научных знаний об антропогенном измене-

нииклимата / Кокорин А. О.: РРЭЦ, GOF, WWF-России, 2005 
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ААннттррооппооггеенннныыее  ииссттооччннииккии  ппааррннииккооввооггоо  ээффффееккттаа  

  

ЭЭннееррггееттииккаа  

Более 60% всех парниковых газов эмитируют в результате сжигания 

ископаемого топлива для производства тепловой и электрической 

энергии и в двигателях внутреннего сгорания. 

ТТррааннссппоорртт  

Транспорт является основной причиной неуклонного роста выбросов 

С02 в атмосферу. В США они составляют треть всех выбросов С02 

по стране, а в Европе эта пропорция составляет одну пятую часть, 

которая постоянно растет. 

Ситуация может значительно ухудшиться, если использование лич-

ного автотранспорта и в развивающихся странах будет беспрепят-

ственно расти. Следует помнить, что автомобильные двигатели 

вырабатывают не только С02, но и вещества, участвующие в обра-

зовании озона при химической реакции с солнечным светом. 

ССввееддееннииее  ллеессоовв  

Вырубка лесов не является чем-то новым, но она никогда не была 

настолько масштабной и быстрой, как сейчас, когда исчезает с лица 

Земли, прежде всего, тропический лес. Каждый год вырубается или 

погибает в результате пожаров около 17 миллионов гектаров тро-

пического леса, что соответствует территории в 4 раза большей, 

чем Дания. В результате этого образуется большой объем С02. По-

сле вырубки тропических лесов сильные дожди размывают чернозем, 

и возникает опасность образования пустыни.Кроме того, живые де-

ревья поглощают из атмосферы углекислый газ, и при их вырубке эта 

возможность естественного «связывания» парниковых газов утра-

чивается. 

ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  

Неумеренное потребление обществом говядины и свинины в богатых 

частях мира влияет на усиление парникового эффекта, благодаря 

большим выбросам метана, получающегося из отходов животно-
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водства. Угрожающее количество метана образуется и при разло-

жении органических веществ на затопленных рисовых полях Азии. А 

использование в сельском хозяйстве растущего количества мине-

ральных удобрений ведет к образованию N20. 

  

ППааррннииккооввыыее  ггааззыы  

Ниже приводятся сведения об основных парниковых газах, являю-

щихся продуктом жизнедеятельности человека. Озон, образовываю-

щийся под воздействием солнечного света при расщеплении оксида 

азота (NOx) и оксида углерода (СО), содержащихся, например, в вы-

хлопных газах автомобилей, принимает участие в создании пар-

никового эффекта наряду с водяным паром. Поскольку человек не 

оказывает влияния на концентрацию водяного пара в атмосфере, по-

следний не включен в таблицу. 

 

Парниковые  

газы 

Антропогенные  

источники 
Данные

7
 

Углекислый 

газ 

СО2 

Сжигание ископаемо-

го топлива (уголь, 

нефть и природный 

газ). Лесные пожары и 

вырубки лесов. Пу-

стыни антропоген-

ного происхождения. 

Производство цемен-

та. 

Рост антропогенных концентра-

ций: около 55% Концентрация до 

развития промышленности: 280 

ppmv Концентрация сегодня: 370, 

ppmv Рост по сравнению с кон-

центрацией до развития про-

мышленности: 30% Время суще-

ствования в атмосфере: 100 -

1000 лет 10-15% остается в ат-

мосфере. Потенциал глобального 

потепления (GWP)
8
: 1 

                                                           

7
 Данные приводятся начиная с доиндустриальной эпохи (1750 г.) до наших дней. 

8
 Потенциал глобального потепления (сокр. ПГП, англ. Global warming potential, 

GWP) — коэффициент, определяющий степень воздействия различных парнико-

вых газов на глобальное потепление. Эффект от выброса оценивается за опреде-

лѐнный промежуток времени. В качестве эталонного газа взят диоксид углерода 

(CO2), чей ПГП равен 1. Коэффициент ПГП был введѐн в 1997 году в Киотском 

протоколе. 
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Метан 

СН4 

 

 

Отходы домашних 

животных. Разложе-

ние органики на рисо-

вых полях. Производ-

ство, транспорт и 

сжигание ископаемого 

топлива. Разложение 

на свалках. Возмож-

ные будущие источни-

ки: 

таяние вечной мерз-

лоты, вызванное дея-

тельностью человека. 

Рост антропогенных концентра-

ций: около 20% Концентрация до 

развития промышленности: 0,70 

ppmv. Концентрация сегодня: 1,8 

ppmv. Рост по сравнению с кон-

центрацией до развития про-

мышленности: 160% Время суще-

ствования в атмосфере: 8-12 

лет. Потенциал глобального по-

тепления (GWP): 21 

 

 

Веселящий 

газ  

N2O 

Азотосодержащие ис-

кусственные удобре-

ния. Различные про-

изводственные про-

цессы. Сжигание ис-

копаемого топлива и 

биомассы при низкой 

температуре. 

Рост антропогенных концентра-

ций: около 4% Концентрация до 

развития промышленности: 0,275 

ppmv Концентрация сегодня: 

0,317 ppmv Рост по сравнению с 

концентрацией до развития про-

мышленности: 17% Время суще-

ствования в атмосфере: 120 лет. 

Потенциал глобального потепле-

ния (GWP): 310 

Фреоны 

CFC, 

HCFC, 

HFC, PFC, 

SF6 и др. 

Холодильники, моро-

зильные установки, 

кондиционеры. Про-

тивопожарные сред-

ства. Пенящиеся сред-

ства. Звукопо-

глощающие материа-

лы 

Рост антропогенной концентра-

ции: около 12-13% Концентрация 

до развития промышленности: 0 

ppmv Концентрация в 1994г.: 

0,001 ppmv Время существования 

в атмосфере: 50 -50000 лет. По-

тенциал глобального потепления 

(GWP): до 23 900 для SF6 

Озон  

Оз 

Образуется в резуль-

тате фо-

тохимической реак-

ции, в том числе и со-

единений, содержа-

щихся в выхлопных га-

зах автомобилей. 

Рост антропогенной концентра-

ции: около 9% Концентрация в 

тропосфере до развития про-

мышленности: не определена. 

Концентрация сегодня: примерно 

в два раза больше, чем до разви-

тия промышленности. Время су-

ществования в атмосфере: при-

мерно 1 месяц 
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ККооннццееннттрраацциияя  ппааррннииккооввыыхх  ггааззоовв  

  

Концентрация основных парниковых газов: углекислого газа, ме-

тана, оксида азота в приземном слое атмосферы и тропосфере на 

нашей планете никогда не была стабильной. Она менялась в результа-

те различных природных катастроф - извержения вулканов и  интен-

сивных пожаров. Однако, концентрация этих веществ резко возросла 

за предыдущие два столетия и постоянно увеличивается. Причем в те-

чение последних 50 лет тенденции к уменьшению темпов роста их 

эмиссии пока не видно, поэтому так трудно надеяться на улучшение 

ситуации в ближайшем будущем. 

Будыко Михаил Иванович (1920 - 2001) 

Советский, российский геофизик, член-

корреспондент АН СССР (1964), действительный член 

Российской академии наук (1992), директор Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (1954), 

лауреат Ленинской премии (1958). 

Совместно с А.А. Григорьевым сформулировал 

―периодический закон географической зональности‖: в 

разных географических поясах, обладающих различными тепловыми ресур-

сами, но в близких по увлажнению условиях формируются типы ландшаф-

тов аналогичные соответствующим географическим зонам – пустыни уме-

ренного пояса, субтропические пустыни, тайга и смешанные леса умеренно-

го пояса и др. Группировка зон проводится обычно в графической форме, где 

по ординате обозначают величину радиационного баланса, а по абсциссе – 

радиационный индекс сухости (Григорьев, Будыко, 1956). Рассчитал тепло-

вой баланс поверхности Земли с учетом падающего потока солнечной энер-

гии, что послужило основой для составления ―Атласа теплового баланса 

земного шара‖. Создал "энерго-балансовую" модель климата, учитываю-

щую существование обратных связей – положительных и отрицательных – 

в климатической системе. Эта модель сыграла одну из базовых начал со-

временной концепции глобального потепления климата вследствие повыше-

ния содержания углекислого газа в атмосфере. Формирование геологически 

последовательных фаун связывает с изменениями количества кислорода и 

углекислого газа в атмосфере. 
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ИИззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  вв  ррооссссииййссккоойй  ччаассттии  ААллттааее--ССааяяннссккооггоо    

ээккооррееггииооннаа ззаа  ппооссллееддннииее  ттыыссяяччееллееттиияя  ии  вв  ХХХХ  ввееккее  

Около 10 тысяч лет назад климат Алтай-Саянского региона был хо-

лоднее примерно, на 10 С. Затем постепенно теплело и на протяжении 

пяти тысячи лет было на 1–2 С теплее, чем сейчас. В среднегорном поя-

се господствовали степные и лесостепные ландшафты, в высокогорьях 

преобладала хвойная тайга. Граница леса была выше современной на 

300–400 м. Около 4–4,5 тысячи лет назад климат становится несколько 

холоднее. При этом пихта, доминирующая в периоды потеплений на 

верхней границе леса, сменилась кедром. 

В средневековый оптимум (800–1300 лет назад) верхняя граница леса 

на Северо-Чуйском хребте, например, была на 50–60 м выше современ-

ной. Среднегодовые температуры были выше современных, а сумма 

осадков была близка к нынешней. В малый ледниковый период (XVII–

XVIII века) температура воздуха была примерно на 2 С ниже, чем сей-

час. Верхняя граница леса проходила на 100–120 м ниже, площадь лед-

ников расширялась. Затем началось их сокращение, которое к середине 

ХХ столетия составило 15–35%. 

В целом анализ палеоклиматических данных показывает, что мы жи-

вем в межледниковое время, в период похолодания примерно на 0,02 С 

за 100 лет, что в 10–100 раз медленнее антропогенного потепления. Оче-

видно, что скорость естественных изменений столь низка, что данный 

естественный эффект значим лишь в масштабе тысячелетий. 

В XX веке средняя приземная температура воздуха на Земном шаре 

увеличилась примерно на 0,6  С. На первый взгляд это очень мало, тем 

более, что точность составляет ±0,2 С. Однако эти изменения сильно 

неоднородны во времени и пространстве, а также имеют массу косвен-

ных и локальных эффектов: наводнения, засухи, резкие оттепели и т.п. 

Вот почему анализ региональных изменений – дело столь важное и свое-

временное. В XX веке величина потепления оказалась больше, чем ко-

гда-либо в минувшем тысячелетии. При этом 1990-е годы были наиболее 

теплыми, а 1998 г. отмечен как самый теплый год тысячелетия. 

За XX столетие на реках и озерах средних и высоких широт Северно-

го полушария продолжительность существования ледяного покрова со-

кратилась примерно на две недели. Во второй половине XX века умень-
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шилась повторяемость экс-

тремально низких темпера-

тур, а экстремально высокие 

температуры, напротив, ста-

ли наблюдаться чаще. С 

1950-х годов во многих рай-

онах средних и высоких ши-

рот потепление уже привело 

к удлинению безморозного 

периода. Спутниковые дан-

ные свидетельствуют, что 

начиная с конца 1960-х го-

дов площадь снежного по-

крова Земли уменьшилась 

почти на 10%. Отмечено и 

повсеместное отступление 

горных ледников, в частно-

сти, и в Алтай-Саянской 

горной системе. 

В большинстве районов 

высоких и средних широт 

Северного полушария воз-

росло количество атмосфер-

ных осадков – на 0,5–1% за 

десятилетие, при этом во 

второй половине века уча-

стились сильные осадки, а 

именно они наносят значи-

тельный ущерб. Несмотря на 

то, что с 1900 по 1995 годы в 

целом устойчивых тенден-

ций повторяемости сильных 

засух или периодов пере-

увлажнения не выявлено, в 

некоторых районах Азии и 

Африки в 1990-е годы все 

 

Изменение среднегодовой температуры при-

земного воздуха, осредненной по территории 

АСЭ,  за период 1941-2008 гг. 
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же существенно увеличилась периодичность и интенсивность засух. 

На фоне этих глобальных процессов происходили определенные кли-

матические изменения и в Алтай-Саянском регионе. В целом о них мож-

но судить по средним показателям по всей территории региона. За ми-

нувший век изменение приземной температуры воздуха в январе в 

нашем экорегионе составило примерно 3–4 ОС. Это означает, что зима 

потеплела здесь в 6 (!) раз сильнее, чем общее глобальное потепление по 

всему Земному шару. А вот летняя температура повысилась незначи-

тельно. С другой стороны, летом уменьшилось число дней с заморозка-

ми, во всяком случае, во второй половине столетия. 

В монгольской части экорегиона средняя температура воздуха за по-

следние 60 лет возросла примерно на 1,5 С. При этом зимой в горах за-

падной и северной Монголии потепление оказалось гораздо сильнее, чем 

в степи и в пустыне Гоби. Максимальный рост зимней температуры со-

ставил 3,6 С, а в летние месяцы потепления не отмечается. 

Интересно также отметить уменьшение амплитуды суточной темпе-

ратуры воздуха в экорегионе. В какой-то мере это может быть индикато-

ром смягчения континентальности климата. Суммарное количество 

осадков практически не изменилось. Следует отметить также, что вре-

менные ряды осадков содержат некоторые нарушения однородности, 

вызванные сменой в России методик инструментальных наблюдений. В 

Монголии с 1940-х по 1980-е годы среднегодовое количество осадков 

уменьшилось, но затем, за исключением пустынных районов Гоби, 

наблюдалась обратная тенденция. Изменения облачности и средней ско-

рости ветра и зимой, и летом не зафиксированы. В последние десятиле-

тия преобладали зимы с повышенной влажностью воздуха. Некоторый 

рост влажности наблюдается с 1970-х годов и летом.  

Явно сместились сроки начала ледохода на ряде рек. В частности, на 

Енисее и его притоках (Абакан, Туба) с 1920-х годов смещение состав-

ляет в среднем 1–2 дня за 10 лет. Этот факт является прямым следствием 

потепления весенних месяцев. Однако и сроки осеннего ледостава де-

монстрируют аналогичную тенденцию, то есть он начал наступать в це-

лом раньше. Так что период между ледоставом и ледоходом фактически 

не изменился. Наблюдения за ледниками показывают, что происходит 

повсеместное сокращение их площади. Визуальные наблюдения говорят 

о резком усилении термокарстовых процессов. 
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22..11..  ИИССТТООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЛЛИИ  ИИ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ККЛЛИИММААТТАА  

  

Известно, что погода очень неустойчива. Она постоянно меняется, 

иногда ее сложно предсказать даже на несколько дней вперед. 

Климат же считается относительно постоянным во времени. По 

крайней мере, когда мы планируем отпуск, то в общих чертах знаем, 

чего следует ожидать от лета на Черноморском побережье Кавказа 

или в Карелии. 

Но, в геологической 

истории нашей планеты  

климат представляется 

далеко не таким уж 

устойчивым образованием. 

Если бросить взгляд в 

далекое прошлое, вдруг 

проявляются времена, а точнее - эпохи, когда Земля то превращалась 

в снежный ком, висящий в космосе, то нагревалась, как печь. При 

этом многое указывает на то, что переходы между теплым и 

холодным состояниями планеты были относительно скоротечны. 

Полагают, последний глобальный ледниковый период завершился 

именно таким скачкообразным переходом к потеплению. 

Первопричины подобных процессов могут быть разными: 

колебание положения орбиты Земли по отношению к Солнцу или 

наклона оси ее вращения, падение очень крупных метеоритов или 

повсеместная активизация вулканической деятельности, или то, и 

другое, и третье вместе. 

В течение последнего миллиона лет, за который мы располагаем 

сравнительно достоверными данными, ледниковые периоды наб-

людались с цикличностью примерно в 100000 лет и разделялись 

интервалами потепления в 20000- 150000 лет. 

Согласно этой теории, сейчас мы живем именно в такое, 

относительно устойчивое в климатическом отношении, время, а 

ближайший ледниковый период наступит не ранее, чем через S000 
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лет. Однако и внутри этого периода происходят определенные 

колебания климата. 

Так, высыхание территории, известной современникам как 

пустыня Сахара, происходило в два этапа: первый около 6700 и 

следующий около 4000 лет назад. 

А примерно 1000 лет назад в период очередного относительного 

потепления произошло переселение людей из теплых регионов на 

север, в Гренландию и Исландию. 

Все это свидетельствует о том, что планетарный климат и без 

антропогенного вмешательства подвергается хаотическим и 

достаточно резким изменениям, представляющим собой реальную 

угрозу, которую необходимо 

принимать всерьез и 

учитывать при долгосрочном 

прогнозировании. 

Именно поэтому мы не 

должны успокаивать себя тем, 

что процесс климатических 

изменений, вызванных 

жизнедеятельностью человека, 

будет иметь постепенный 

щадящий характер и 

растянется на неопределенно 

длительный срок. 

Кроме того, важно 

понимать, что Земля переживала периоды с более теплым, чем сейчас, 

климатом. Правда, человечества в то время не было и современной 

флоры и фауны. Поэтому мы не можем ясно судить об адаптивных 

возможностях современных организмов. А значит, что нет оснований 

для надежды на приспособление к изменившемуся в сторону 

потепления климату. С учетом сегодняшней перспективы глобального 

изменения климата, появилась крайняя необходимость в ликвидации 

этого недостатка.  

Температурные изменения в Северном 

полушарии за последние миллион лет  

до 1980 года 

(средние значения). 
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ППааррннииккооввыыйй  ээффффеекктт  ии  ввооззрраасстт  ЗЗееммллии  

 

Согласно научным исследованиям сейчас наблюдается период 

глобального планетарного охлаждения, которое началось примерно 

50 миллионов лет назад. Известно, что за последние пару миллионов 

лет климат определялся длительными ледниковыми периодами с 

непродолжительными, с точки зрения геологической периодизации, 

«теплыми» интервалами. В настоящее время мы находимся именно в 

таком «теплом» интервале, начавшемся около 10 000 лет назад. 

Согласно научным прогнозам, следующий ледниковый период 

ожидается не ранее, чем через 5 000 лет. В геологическом масштабе 

времени это недолго, но с позиции продолжительности человеческой 

жизни такой срок является огромным. 

Мы должны быть очень осторожны с существующим тепловым 

балансом и современными условиями существования жизни на Земле, 

поскольку далеко не все факторы и закономерности, формирующие 

глобальный климат, известны науке. 

К сожалению, наши знания о ранней атмосфере Земли и 

соответственно о процессах, приведших к происхождению и 

естественному развитию парникового эффекта еще далеки от 

полноты и совершенства. 

  

ГГееооллооггииччеессккииее  ээппооххии  ии  ккллииммаатт  

Около 4,5 миллиардов лет назад Солнце было на 25% холоднее, чем 

сейчас. Однако на Земле был высокий парниковый эффект, связан-

ный с большим содержанием углекислого газа и водяного пара в 

атмосфере. В архейской эре (3,7-2,5 млрд. лет назад), несмотря на 

то, что парниковый эффект значительно снизился, все-таки стало 

жарче. Тем не менее, температура, несмотря на большие климати-

ческие изменения, оставалась, в общем, на уровне, благоприятном 

для развития жизни на Земле. Какие механизмы позволяли поддер-

живать такой баланс, нам достоверно неизвестно. Учеными лишь 
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определено, что взаимодействие геологических и биологических 

процессов обеспечивало преимущественное накопление СО2 в зем-

ной коре при относительном снижении его содержания в атмосфе-

ре. 

Баланс между парниковым эффектом и солнечным излучени-

ем далек от постоянства и устойчивости. Многое говорит о том, 

что примерно 770 миллионов лет назад Земля подверглась очень 

резким климатическим изменениям с четырьмя мощными леднико-

выми периодами, во время которых планета превращалась в оле-

денелый шар, когда суша и Мировой океан были покрыты льдом и 

снегом. В промежутках между ледниковыми периодами суще-

ствовали очень активные периоды парникового эффекта, обуслов-

ленные резким ростом вулканической активности и соответ-

ственно увеличением содержания СО2 в атмосфере. 

Многое указывает на то, что пока после последнего экстре-

мального ледникового периода, 549 миллионов лет назад, климат 

не стабилизировался, развитие жизни на Земле приостановилось, 

после чего начался бурный рост многоклеточных организмов, что 

в конце концов и привело к тому видовому разнообразию, которое 

мы наблюдаем сегодня.   
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ГГееооххррооннооллооггииччеессккааяя  шшккааллаа  ии  ииссттоорриияя  ккллииммааттаа  ЗЗееммллии  

Геохронологи ческая шкала  — геологическая временная шкала 

истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, 

своеобразный календарьдля промежутков времени в сотни тысяч и 

миллионы лет. 

Согласно современным общепринятым представлениям возраст 

Земли оценивается в 4,5—4,8 млрд лет. Максимальный возраст Земли 

ограничивается возрастом самых ранних твѐрдых образований в 

Солнечной системе — тугоплавких включений, богатых кальцием и 

алюминием (Ca, AI) из углистых хондритов. Возраст Ca и AI из 

метеорита Allende по результатам современных исследований уран-

свинцовым изотопным методом составляет 4568,5±0,5 млн. лет. На 

сегодня это лучшая оценка возраста Солнечной системы.  

Геологическая история Земли была разделена на различные 

временные интервалы по важнейшим событиям, которые происходили 

в жизни Земли. Для наиболее древних интервалов времени жизни 

Земли невозможно восстановить органический мир или его следы, а 

горные породы очень сильно изменены и по ним невозможно судить о 

географических условиях на поверхности планеты. Поэтому о 

климатических условиях судят по косвенным признакам. 

Граница между наиболее крупными временными отрезками – 

акротемами – арихеем (AR) и протерозоем (PR) - находится на рубеже 

2,5 млрд. лет±50 млн. лет. Архейская акротема делится на два более 

коротких интервал времени – два эона: ранний и поздний архейский. 

В состав протерозойской акротемы входят также два эона: рнний 

Карелий и поздний протерозой. И только эоны протерозоя делятся на 

эры: нижняя часть раннего Карелия (PR11) и верхняя часть раннего 

Карелия (PR21), а также ранний (R1), средний (R2) и поздний (R3) 

рифей позднего протерозоя. Только последние 80 млн. лет позднего 

протерозоя выделяются в качестве более мелкого 

геохронологического подразделения - периода – вендский период, 

который заканчивается 570±30 млн. лет назад. С этого времени 

начинается фанерозойский (фанерос – явный, зоэ - жизнь) эон, 
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осадочные отложения которого неплохо сохранили остатки древней 

жизни. Граница между эрами фанерозоя проходит по крупнейшим 

эволюционным событиям — глобальным вымираниям. 

 

Четвертичная система 

Система Надраздел Раздел Звено Ступень 

Четвертичная 

Q  

Голоцен QH    

Плейстоцен 

QP  

Неоплейстоцен 

QNP  

Верхнее QIII Среднее QII 

Нижнее QI  

QIII1, QIII2, QIII3, 

QIII4 

Эоплейстоцен QE  Верхнее QEII Нижнее QEI   

Примечание. Для обозначения голоценового надраздела допускается 

применение традиционного неформального звеньевого символа QIV.  

 

ФАНЕРОЗОЙ 

Э
р
а 
(э
р
а-

те
м
а)

 
П
ер
и
о
д

 

(с
и
ст
ем
а)

 

Эпоха  

(отдел) 

Эпоха 

 (подотдел) 
Век (ярус) 

Начало, 

млн. 

лет 

назад 

Основные со-

бытия 

К
ай
н
о
зо
й

 K
Z

 

Ч
ет
в
ер
ти
ч
н
ы
й

 Q
 

  [[]] 2.59 

Вымирание 

многих круп-

ных млекопи-

тающих. Появ-

ление совре-

менного чело-

века 

Н
ео
ге
н

 N
 

Плиоцен N2 
Поздний N2

2
 Пьяченцский N2pla 3.80  

Ранний N2
1
 Занклский N2zan 5.33  

Миоцен N1 

Поздний N1
3
 
Мессинский N1mes 

Тортонский N1tor 

7.25 

11.61 
 

Средний N1
2
 
Серравальский N1srv 

Лангийский N1lan 

13.65 

15.97 
 

Ранний N1
1
 
Бурдигальский N1bur 

Аквитанский N1aqt 

20.43 

23.03 
 

П
ал
ео
ге
н

 P
 Олигоцен 

P3 

Поздний P3
2
 Хаттский P3h 28.4 Появление пер-

вых человеко-

образных обе-

зьян. 
Ранний P3

1
 Рюпельский P3r 33.9 

Эоцен P2 
Поздний P2

3
 Приабонский P3p 37.2 Появление пер-

вых «совре-Средний P2
2
 Бартонский P2b 40.4 
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Лютетский P2l 48.6 менных» мле-

копитающих. Ранний P2
1
 Ипрский P2i 55.8 

Палеоцен 

P1 

Поздний P1
2
 Танетский P1t 58.7  

Ранний P1
1
 
Монтский P1m 

Датский P1d 

61.7 

65.5 
 

М
ез
о
зо
й

 M
Z

 

М
ел

 K
 

Поздний K3 

Маастрихтский K3m 

Кампанский K3km 

Сантонский K3s 

Коньякский K3k 

70.6 

83.5 

85.8 

89.3 

Первые пла-

центарные 

млекопитаю-

щие. Вымира-

ние динозав-

ров. 

Средний K2 

Туронский K2t 

Сеноманский K2s 

Альбский K2a 

93.5 

99.6 

112.0 

 

Ранний K1 

Аптский K1a 

Барремский K1br 

Готеривский K1g 

Валанжинский K1v 

Берриасский K1b 

125.0 

130.0 

136.4 

140.2 

145.5 

 

Ю
р
а 

J 

Поздний J3 

Титонский 

J3tt&nbsp(Волжский 

J3v) 

Кимериджский J3km 

Оксфордский J3o 

150.8 

155.7 

161.2 
Появление 

сумчатых мле-

копитающих и 

первых птиц. 

Расцвет дино-

завров. 

Средний J2 

Келловейский J2k 

Баскийский J2bt 

Байосский J2b 

Ааленский J2a 

164.7 

167.7 

171.6 

175.6 

Ранний J1 

Тоар J1t 

Плинсбахский J1p 

Синемюрский J1s 

Геттангский J1g 

183.0 

189.6 

196.5 

199.6 

Т
р
и
ас

 T
 

Поздний T3 

Рэтский T3r 

Норийский T3n 

Карнийский T3k 

203.6 

216.5 

228.0 Первые дино-

завры и яйце-

кладущие мле-

копитающие. 

Средний T2 
Ладинский T2l 

Анизийский T2a 

237.0 

245.0 

Ранний T1 
Оленекский T1o 

Индский T1l 

249.7 

251.0 

П
ал
ео
зо
й

 P
Z

 

П
ер
м
ь
 P

 Поздний P3 (Лопингий) 
Татарский P3t 

Казанский P3kz 

253.8 

260.4 

Вымерло около 

95 % всех су-

ществовавших 

видов 

(Массовое 

пермское вы-

мирание). 
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Средний P2  

Гваделупий 
Уфимский P2u 270.6 

 

 

Ранний P1  

Предуралий 

Кунгурский P1k 

Артинский P1ar 

Сакмарский P1s 

Ассельский P1a 

275.6 

284.4 

294.6 

299.0 

 

К
ар
б
о
н

 C
 

Поздний C3 
Гжельский C3g 

Касимовский C3k 

303.9 

306.5 

Появление де-

ревьев и пре-

смыкающихся. 

Средний C2 
Московский C2m 

Башкирский C2b 

311.7 

318.1 

Ранний C1 

Серпуховский C1s 

Визейский C1v 

Турнейский C1t 

326.4 

345.3 

359.2 

Д
ев
о
н

 D
 

Поздний D3 
Фаменский D3fm 

Франский D3f 

374.5 

385.3 
Появление 

земноводных и 

споровых рас-

тений. 

Средний D2 
Живетский D2zv 

Эйфельский D2ef 

391.8 

397.5 

Ранний D1 

Эмсский D1e 

Пражский D1p 

Лохковский D1l 

407.0 

411.2 

416.0 

С
и
л
у
р

 S
 

Поздний S2 
Пржидольский S2p 

Лудловский S2l 

418.7 

422.9 

Выход жизни 

на сушу: скор-

пионы и позже 

первые расте-

ния. 

Средний S2 Венлокский S2vv 428.2 

Ранний S1 Лландоверийский S1l 443.7 

О
р
д
о
в
и
к
 O

 

Поздний O3 Ашгиллский O3aš 460.9  

Средний O2 

Карадокский O2k 

Лландейловский O2ld 

Лланвирнский O2l 

 

 

471.8 

 

Ранний O1 
Аренигский O1a 

Тремадокский O1t 

478.6 

488.3 
 

К
ем
б
р
и
й

 C
 

Поздний C3 

Аксайский C3ak 

Сакский C3s 

Аюсокканский C3as 

 

 

501.0 

 

Средний C2 
Майский C2m 

Амгинский C2am 

 

510.0 
 

Ранний C1 

Тойонский C1tn 

Ботомский C1b 

Атдабанский C1at 

Томмотский C1t 

 

 

 

542.0 

Появление 

большого ко-

личества новых 

групп организ-

мов 

(«Кембрийский 

взрыв»). 

П
р
о
-

те
р
о
-

зо
й

 

Неопротерозой Эдиакарий 542 
Первые много-

клеточные жи-
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http://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Раздел 2. Климат и его история 80 

вотные. 

Криогений 600 

Одно из самых 

масштабных 

оледенений 

Земли 

Тоний 850   

Мезопротерозой 

Стений 1000   

Эктазий 1200   

Калимий 1400   

Палеопротерозой 

Статерий 1600   

Орозирий 1800   

Рясий 2050   

Сидерий 2300   

А
р
х
ей

 

Неоархей 2500   

Мезоархей 2800   

Палеоархей 3200   

Эоархей 3600 

Появление 

примитивных 

одноклеточ-

ных организ-

мов. 

Катархей 3800 

4,57 млрд. лет 

назад — фор-

мирование 

Земли. 
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ААллттааее--ССааяяннссккооггоо  ээккооррееггииоонн  

  

Палеоклиматология (от палео... и климатология), наука о климатах 

прошлого и климатической истории Земли позволяет 

реконструировать древние климаты прошлых геологических эпох. 

Реконструкция осуществляется по различным признакам осадочных 

пород — вещественному составу, по особенностям строения 

осадочных горных пород, по ископаемым остаткам организмов в них 

и др. Именно благодаря палеоклиматологии мы можем составить 
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представление о древнем облике Земли и АСЭ и его климатических 

условиях. 

Для раннего рифея (R1) недостаточно данных для достоверных 

реконструкций географической обстановки в пределах всей 

территории АСЭ. Однако достоверно известно, что в рифее 

господствовали морские условия. в течение рифея вся территория 

Алтае-Саянской горной области была затоплена морем, которое 

незначительно меняло свою конфигурацию и глубину. В море 

извергались вулканы и формировали толщи вулканических и 

вулканогенно-осадочных отложений. 

О климатических условиях в позднем протерозое в АСЭ в общих 

чертах позволяют судить литологические индикаторы климата. В 

течение такого длительного времени накапливались карбонатно-

вулканогенные отложения. 

Палеозойская эра начинается кембрийским периодом (по 

стратиграфической шкале, принятой в США палеозой начинается с 

венда). В течение кембрия происходили более значительные 

изменения границ суши и моря. Глубины этого моря были 

различными. Например, в западной части Горного Алтая глубина 

достигала многих сотен и даже тысяч метров. Существовало много 

островов, многие из них были вулканического происхождения, они 

быстро разрушались и на их месте возникали новые.  

Для кембрийского периода сложно восстановить климатические 

условия. Достоверно выделяется зона жаркого аридного климата, в 

которую включается и территория АСЭ. Море было теплым и имело 

нормальную соленость воды.  

К концу кембрийского периода площадь моря сокращается.  

В ордовикском периоде территория АСЭ продолжала подниматься, 

что формирует разнообразные формы рельефа. Географические 

условия напоминали современную Индонезию. Об этом можно судить 

по осадочным породам, накопившимся в морях на месте Уймено-

Лебедского и Кузнецкого прогибов и свидетельствующих о 

мелководности этих бассейнов и о том, что прилегающая суша 
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представляла собой приподнятые участки. Кузнецкий бассейн на 

западе ограничивался дугой островов на месте современного Салаира. 

Фауна морских животных содержит довольно специфических 

представителей – трилобитов. Они распространены в отложениях 

Кузнецкого и Уймено-Лебедского морей. 

В середине ордовикского периода площадь морей растет на Алтае, 

Салаире, в Кузбассе, в Тыве. Эти моря были мелководными с 

нормальной соленостью воды, с благоприятными условиями для 

обитания различных групп животных и растений.  

В силурийском периоде море на территории Алтае-Саянской 

горной области часто меняло очертания, отступая и снова затапливая 

разрушившиеся и понизившиеся участки суши. Отдельные бассейны, 

имевшие место на территории Тувы, Саяна, периодически 

соединялись с Алтайским морем и возможно на севере – с Тунгусским 

морем. Территория Горного Алтая, Горной Шории, Минусинских 

котловин была сушей и входила в состав Ангарского материка, 

который омывался мелководными морями и заливами. Об этом 

свидетельствуют находки окаменелостей морских животных. В 

некоторых отложениях присутствуют одни и те же виды, иногда виды 

– эндемичны, что свидетельствует о разобщении бассейнов. 

Большая часть Горного Алтая представляла собой архипелаг, омы-

ваемый неглубокими морями. Катунский блок возвышался над уров-

нем моря, и видимо никогда не затапливался. Климат в течение силу-

рийского периода менялся от влажного теплого до континентального 

жаркого засушливого. 

Девонский период в геологической истории Земли имеет большое 

значение. В это время произошли наиболее важные события, которые 

предопределили дальнейшее развитие не только геологических струк-

тур, но и формирование современного рельефа. 

В пределах АСЭ завершилось формирование новых горных соору-

жений Алтая, кузнецкого Алатау, Восточного Саяна и др. Однако это 

не означает, что море полностью покидает эту территорию. Море 

Южного Алтая и Ануйской впадины соединялось с морем Горного 
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Алтая, Салаира и Кузбасса. Есть основания предполагать, что это мо-

ре через территорию Западно-Сибирской низменности, вероятно, че-

рез район устья р. Иртыш соединялось с Уральским морем.  

Климат среднего девона стал мягче. Это может быть связано с тем, 

что с севера наступает море и приносит большую влажность. Увлаж-

нение фиксируется по находкам углистых отложениий, по находкам 

остатков растений в толщах горных пород среднедевонского возраста. 

Накапливались вулканические отложения. Климат был сходен с со-

временным климатом средиземноморья. 

В целом климат АСЭ был весьма разнообразным. Существует мне-

ние о том, что существовало оледенение на территории современной 

Тываы. Оно могло быть только горным, что свидетельствует о конти-

нентальном типе климата на отдельных участках этой территории. 

В конце девона, в течение двух веков (франский и фаменский), мо-

ре несколько раз сокращало свою площадь и снова расширялось. В 

целом это приводило к климатическим изменениям. Климат становил-

ся более сухим и более влажным (соответсвенно). Сокращение пло-

щади моря приводило к обособлению бассейнов, где в условиях жар-

кого климата накапливались соленосные отложения (Минусинские 

впадины). В это время море полностью покинуло Кузнецкую котло-

вину. Во время отступления моря Ануйско-Чуйский пролив становил-

ся узким, временами осушавшимся заливом. По палеомагнитным дан-

ным в фаменском веке экватор мог проходить в меридиональном 

направлении вблизи современного Урала. 

Во многих территориях АСЭ вулканическая деятельность к концу 

девона полностью прекратилась. 

В начале каменноугольного периода в АСЭ климат был субтропи-

ческим. На это указывают признаки засушливости в виде примеси до-

ломита, флюорита, целестина в обломочных и карбонатных осадках. 

Но отсутствуют и явные признаки засоления, которые могли бы воз-

никнуть в полузамкнутых бассейнах, не терявших связи с морем. Ве-

роятно, могли существовать зоны холодного климата или происходи-
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ли резкие колебания климата от теплого до холодного в течение очень 

короткого отрезка геологического времени. 

По палеомагнитным данным, АСЭ в начале каменноугольного пе-

риода располагалась в среднем между 30° и 35° с.ш. 

С начала среднего карбона растет контрастность рельефа. Шире 

распространяется низкогорный рельеф. На территории АСЭ суще-

ствовали внутриконтинентальные пресноводные бассейны, которые 

часто не имели связи с морем. В Тувинской впадине, в Минусинском 

прогибе преобладали условия пресноводного бассейна, сменявшиеся 

заболоченными равнинами. В Горном Алтае море, существовавшее в 

девоне, в карбоне - отступает. Его отложения четко фиксируют бере-

говую линию. Галечники, расположенные на северном склоне Курай-

ского хребта имеют характерные признаки прибрежных отложений. 

К позднему карбону вся территория полностью относилась к уме-

ренной климатической зоне. Однако это не помешало процессу угле-

образования, который начавшись в карбоне продолжался до конца 

пермского периода в Кузбассе. В Горном Алтае также происходил 

процесс углеобразования, однако его масштаб был значительно мень-

ше. 

В пермском периоде происходит поднятие территории. В межгор-

ных впадинах продолжают существовать пресные или почти пресные 

озера с реликтами морской фауны. Склоны гор были покрыты густой 

растительностью, прослеживается высотная поясность. К середине 

пермского периода в северной части Алтайской возвышенности про-

должали существовать Кузбасское и Минусинское озера. Обломочный 

материал в эти озера приносился реками, бравшими, видимо начало в 

горах, которые окружали озера.  

Во второй половине пермского периода в северной части АСЭ гос-

подствует относительно теплый и влажный климат. Здесь располага-

лась южная подзона северной гумидной зоны, которая во второй по-

ловине пермского периода испытывала некоторое влияние аридной 

зоны, расположенной юго-западнее. 
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В течение мезозойской эры климат на обширных территориях Ал-

тае-Саян был теплым и характеризовался большой мозаичностью в 

характере увлажнения. 

Кайнозойская эра принесла с собой активизацию вулканизма и тек-

тоники – движений крупных блоков земной коры. Изменялись очер-

тания материков, менялось соотношение площади моря и суши. Это 

приводило к изменению климата. Поднимающиеся материки увеличи-

вали континентальность климата на большей части Евразии. Однако 

на территорию Западной Сибири несколько раз проникало море и 

проливами соединялось с огромным бассейном, состоящим из совре-

менных Средиземного, Черного, Каспийского и Азавского морей. Не-

однократно Северная Америка и Евразия соединялись узким пере-

шейком суши, который возникал на месте современного Беренгова 

пролива. 

На территории Горного Алтая в палеогеновом периоде было тепло, 

климат был мягким. В начале периода рельеф был более ровным, чем 

в настоящее время и на характере климата сказывалось влияние За-

падно-Сибирского моря. Со временем поднимались высокие горы и 

преграждали путь западным ветрам, приносившим влагу из района 

Атлантики. Море покинуло Западную Сибирь и континентальность 

климата резко возросла. 

В неогеновом периоде высокие горы оградили котловины, в кото-

рых формировались большие и малы озера. В них накапливались ор-

ганогенные и обломочные осадки, по которым восстанавливаются 

теплый влажный климат. 

Во время четвертичного периода, начавшегося 2 млн. лет назад,   

планета приобрела привычный для нас облик. Положение континен-

тов и океанов, высота гор, растительный и животный мир стал сходен 

с современным. Некоторые животные уже вымерли (например, ма-

монты). Предки современного человека уже овладел искусством пря-

мохождения. Климат характеризовался циклически повторяющимися 

оледенениями. Максимум последнего оледенения отмечен 20 000 лет 

тому назад. Люди уже умели делать орудия труда, зародились такие 



Раздел 2. Климат и его история 86 

приемы его трудовой деятельности как охота и собирательство. Одна-

ко людям того времени приходилось бороться за выживание в услови-

ях более сурового и непостоянного климата, чем тот, что привычен 

для современного человека. 

На протяжении последующих ледниковых циклов холодные фазы, 

как правило, были более продолжительными (90 000 лет), чем теплые 

(10 000 лет). Если бы эта закономерность касалась и нашего межлед-

никовья – голоцена, то его конец был бы уже близок. Особенно дол-

гими межледниковья бывают тогда, когда земная орбита имеет мини-

мальный эксцентриситет (приближается по форме к кругу), как это в 

последний раз случилось 400 000 лет назад. Таким образом, следую-

щее оледенение можно ожидать через 50 000 лет.
1
 

ТТееоорриияя  ббииооттииччеессккооггоо  ннаассооссаа  ВВ..ГГ..  ГГоорршшккоовваа  

 

Несколько лет назад 

отечественный ученый 

В.Г. Горшков выдвинул 

оригинальную гипотезу 

«биотического (лесного) 

насоса» (рис. справа). Со-

гласно ей естественные (т.е. не нарушенные человеком) леса «затя-

гивают» атмосферную влагу с океана вглубь континентов. Благода-

ря наличию листьев лес поддерживает высокие потоки испарения, 

которые превосходят потоки испарения над океаном. Испарившаяся 

с листьев влага конденсируется и исчезает из газовой фазы, приводя 

к разрежению воздуха в атмосферном столбе над лесом. При этом 

над лесом возникают восходящие потоки воздуха, что приводит к 

засасыванию влажного воздуха с океана, который затем возвраща-

ется обратно после выпадения осадков над сушей. Таким образом, 

можно сказать, что реки создаются лесами. В случае истребления 

                                                           

1
 
1
    Рамсторф Ш. Глобальное изменение климата: диагноз, прогноз, терапия / Ш. 

Рамсторф, Х. Шельнхубер.  – М.:ОГИ, 2009. - С. 179. 

Схема ―лесного насоса  

(по: В.Г. Горшков, 2006) 
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лесов, в первую очередь тропических, биотический насос перестанет 

работать и климат на Земле кардинально изменится. Надо отме-

тить, что профессор В.Г. Горшков из Петербургского института 

ядерной физики придерживается весьма оригинальных взглядов на 

формирование климата на Земле. Он полагает, что климат, подхо-

дящий для жизни биологических объектов на нашей планете под-

держивается самой жизнью. В отсутствии биоты климат влаги‖ 

Земли в течение короткого времени перейдет в одно из двух устой-

чивых состояний, непригодных для жизни биологических объектов – 

либо в слишком холодное состояние с температурой в минус100
о
С 

(как на Марсе), либо в горячее с температурой +460
о
С (как на Вене-

ре). По его мнению, пригодная для жизни окружающая среда созда-

ется и устойчиво поддерживается в оптимальном состоянии есте-

ственными, не нарушенными человеком экологическими сообще-

ствами живых организмов. Естественная биота способна компен-

сировать любые нарушения окружающей среды, если они не превос-

ходят некоего порога разрушения самой биоты. Освоение человеком 

естественных экосистем разрушает механизм биотической регуля-

ции.  

Нарушенные и искусственно созданные человеком экосистемы 

(поля, пастбища, фрагментированные леса) не способны поддержи-

вать устойчивость окружающей среды, а, следовательно, и опти-

мальный климат на Земле. Интерес-

но, что идея о том, что сама жизнь 

стабилизирует климат на нашей 

планете была ранее сформулирована 

английским химиком Джеймсом Лав-

локом в 1982 г. в виде концепции 

«Геи», рассматривающей обитаемую планету в качестве огромного 

живого организма. Согласно модели Лавлока, пишет К.Ю.Еськов 

(2004), существование на планете даже примитивной гипотетиче-

ской биосферы (состоящей из одного вида растений, например, мар-

гаритки с темными и светлыми цветками, отражательная способ-

ность которых различается) способно глобально менять темпера-
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туру поверхности планеты. Предполагается, что эти растения мо-

гут существовать при температурах от 5 до 40
о
С, хотя оптималь-

ной для них является температура в 20
о
С. При этом постулируется, 

что светимость Солнца постоянно возрастает по мере его « ста-

рения» и, соответственно, увеличивается температура поверхно-

сти планеты. После того, как экваториальная область планеты 

нагревается до установленных 5
о
С, «включаются в работу» светлые 

и темные маргаритки, находящиеся в равной пропорции. В тех ме-

стах, где доля темных цветков случайно окажется выше средней, 

локальное альбедо будет постепенно падать, что при ведет к про-

греванию грунта до более высокой температуры (близкой к опти-

мальной в 20
о
С). В результате этого темные маргаритки получают 

селективное преимущество перед светлыми и доля последних 

уменьшается до предела. Область распространения темных цветов 

расширяется почти на всю планету, суммарное альбедо планеты 

продолжает уменьшаться, что приводит к возрастанию темпера-

туры на экваторе выше 20
о
С в результате усиления светимости 

Солнца. Наступает момент, после которого преимущества получа-

ют уже светлые маргаритки, с ростом численности которых уве-

личивается альбедо и начинается понижение температуры поверх-

ности планеты. Светлая форма расселяется по планете и вытесня-

ет темную по такой же схеме ( от экватора к полюсам). Тем вре-

менем, светимость Солнца продолжает расти и наступает мо-

мент, когда возможности светлых маргариток сдерживать рост 

температуры исчерпываются и температура переваливает за 40
о
С, 

после чего планета становится безжизненной. Расчеты Лавлока по-

казали, что присутствие даже такой примитивной биосферы как 

две цветовых формы маргариток способно удерживать темпера-

туру поверхности планеты постоянной долгое время, несмотря на 

непрерывное возрастание светимости Солнца. Еськов полагает, что 

в этой гипотетической модели важен не факт изменения темпера-

туры, а то, что планета превращается в гомеостат и поддержива-

ет свою температуру постоянной вопреки внешним изменениям – 

светимости Солнца. 
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ККррууггооввоорроотт  ууггллееккииссллооггоо  ггааззаа  вв  ппррииррооддее  ии  ккллииммаатт  

 

Круговорот углерода в природе - это его циклическое 

перемещение между миром живых существ и неорганическим миром 

атмосферы, морей, пресных вод, почвы и скал. Это один из 

важнейших биогеохимических циклов, включающий множество 

сложных реакций, в ходе которых углерод переходит из воздуха и 

водной среды в ткани растений и животных, а затем возвращается в 

атмосферу, воду и почву, становясь снова доступным для 

использования организмами. Углерод необходим для поддержания 

любой формы жизни, и всякое вмешательство в круговорот этого 

элемента в природе влияет на количество и разнообразие живых 

организмов, основным источником углерода для которых является 

атмосфера Земли, где он присутствует в виде диоксида углерода 

(углекислого газа, СО2). Концентрация его в атмосфере в течение 

многих миллионов лет, по-видимому, существенно не менялась, 

составляя около 0,03% веса сухого воздуха на уровне моря. И хотя 

доля СО2 невелика, его абсолютное количество поистине огромно - 

около 750 млрд. т. 
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Диоксид углерода легко растворяется в воде, образуя слабую 

угольную кислоту Н2СО3. Эта кислота вступает в реакции с кальцием 

и другими элементами, образуя минералы, называемые карбонатами. 

Общее количество растворенных и осадочных углеродосодержащих 

веществ оценивается примерно в 1,8 трлн.т. 

Установлено, что зеленые растения поглощают в год около 220 

млрд. т СО2. 

Почти такое же количество этого вещества выделяется в 

неорганическую среду в процессе дыхания всех живых организмов, а 

также в результате разложения и сгорания органических веществ. 

Органическое вещество, захороненное и изолированное от 

воздействия воздуха, разлагается только частично, при этом 

содержащийся в нем углерод сохраняется. Подвергаясь в течение 

миллионов лет давлению вышележащих отложений и геотермальному 

нагреву, значительная его часть превращается в ископаемое топливо 

(уголь, нефть), которое и образует природный резерв углерода. 

Несмотря на интенсивное его сжигание, начавшееся с 1700-х годов, 

неизрасходованными остаются около 4,5 трлн. т. 

Процесс расщепления органических молекул с выделением 

углекислого газа и энергии называется клеточным дыханием. 

С6Н126 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О+ энергия. 

А осуществляемый зелеными растениями фотосинтез - основной 

путь перехода углерода из мира неорганического в мир живого 

представляет собой цепь реакций, в ходе одной из которых, идущей с 

потреблением солнечной (световой) энергии, происходит 

расщепление молекул воды и использование высвобождающихся 

ионов водорода и связанного С02 для синтеза органических веществ. 
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6СО2 + 6Н2О+ свет = С6Н12О6 + 6О2 

Предполагается, что именно таким путем образовался свободный 

кислород атмосферы. Если бы процесс фотосинтеза на Земле внезапно 

прекратился и нарушился углеродный цикл, то, согласно имеющимся 

расчетам, весь свободный кислород исчез бы из атмосферы примерно 

за 2000 лет. 

 

 

  

ЕЕссттеессттввеенннныыее  ккооллееббаанниияя ккллииммааттаа  

Несомненно, климат Земли менялся и меняется и без воздействия 

человека, как в течение десятилетий, так и в течение сотен тысяч 

лет. Естественные колебания климата происходят при изменении 

орбиты Земли или солнечной активности, в результате циклических 

изменений морских течений. Многое еще предстоит объяснить, 

многие механизмы взаимодействия пока не раскрыты. Именно по-

этому так трудно вычленить лепту человеческого участия в этих 

процессах. 
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ССооллннццее  ууппррааввлляяеетт  ккллииммааттоомм  ЗЗееммллии  

Несомненно, одним из факторов, влияющих на возникновение долго-

срочных климатических флуктуаций, является изменение расстоя-

ния от Земли до Солнца и угла наклона оси вращения нашей планеты 

по отношению к нему, что происходит с периодичностью в 26000 и 

10000 лет и совпадает с промежутками межледниковых периодов, 

обнаруженных с помощью буровых проб, взятых на континенталь-

ных ледниках и морском дне. 

ППяяттннаа  ннаа  ССооллннццее    

Некоторые ученые считают, что существует определенная связь 

между числом пятен на поверхности Солнца, космическим излучени-

ем и характером облачности в атмосфере Земли, а отсюда - коле-

баниями ее температурного режима, т.е. все выше перечисленные 

факторы способствуют краткосрочным колебаниям климата. 

ЭЭлльь--ННииннььоо  

Эль-Ниньо - это природный клима¬тический феномен, обусловлен-

ный обра¬зованием теплых водных масс с периодичностью в 6-7 лет 

в экваториальной части Тихого океана с последующим повышением 

температуры воды у побережья Америки. 

Кроме того, Эль-Ниньо является причиной экстремальных климати-

ческих явлений и в остальной части земного шара, вызывая засуху в 

Азии, Австралии и Юго- восточной Африке и принося при этом 

сильные дожди, приводящие к мощным наводнениям, в западной ча-

сти Южной и Центральной Америки.  

Удары из Космоса 

ГГллооббааллььнныыее  ккллииммааттииччеессккииее  ккааттаассттррооффыы  

На Земле периодически происходят резкие климатические изменения 

планетарного характера, вызывающие глобальные катастрофы, не 

оставляющие жизни после себя. 

Найдены следы длительных ледниковых периодов, устанавливавших-

ся на Земле сотни миллионов лет назад, следы падения огромных 

метеоритов, один из которых даже «обвиняют» в исчезновении ди-

нозавров 65 миллионов лет назад. 
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УУддааррыы  иизз  ккооссммооссаа  

Множество мелких метеори-

тов не долетают до поверх-

ности Земли, сгорая в ее ат-

мосфере. И все-таки в тече-

ние нескольких миллионов лет 

хоть один из них, наиболее 

крупный, достигает своей це-

ли. При этом при его прохож-

дении сквозь атмосферу объ-

ем пыли и пепла достигает 

такой критической массы, 

что приводит к резкому сни-

жению прозрачности атмо-

сферы и падению температу-

ры на протяжении нескольких 

лет. 

 

ВВууллккаанныы  

При активизации вулканической де-

ятельности в верхние слои атмо-

сферы выбрасываются сотни тысяч 

тонн пылевых частиц и оксида серы, 

отражающих солнечную радиацию, 

что приводило бы к значительному 

похолоданию, если бы не мощные 

выбросы углекислого газа, способ-

ствующего резкому повышению 

температуры, сохраняющемуся в 

течение нескольких тысяч лет. 

 

Климат и история человечества 

 

Ход истории зависит 

напрямую от климатических 

изменений: похолодание – 

предвестник прогресса, потеп-

ление – время интеллектуаль-

ной деградации. Известный рос-

сийский климатолог Владимир 

Клименко выстроил хронологию 



Раздел 2. Климат и его история 94 

климатических изменений на Земле за последние 13 тысяч лет и 

наложил ее на ключевые события мировой истории. По его мнению, 

социальный пульс планет бьется в точном соответствии с прогнозом 

погоды. 

ООссееввыыее  ввррееммееннаа  

Первое, в чем уверен исследователь: климат на нашей планете ни-

когда не был и не будет неизменным. Вся климатическая история 

Земли – это череда больших и малых похолоданий, потеплений, 

увлажнений и иссушений, от которых очень сильно зависела жизнь 

человечества. 

Сейчас уже достоверно установлено: 74 тысячи лет назад, что 

пришлось на один из пиков ледникового периода, человеческая попу-

ляция сократилась на 95 процентов. Однако 12 тысяч лет назад ледни-

ковый период начал отступать, климат стал более мягким. Тогда-то и 

начался золотой век, который длился несколько тысячелетий. Пред-

ставление о рае земном и садах Эдема – это, по мнению исследовате-

ля, наша генетическая память о тех благодатных временах. А потом – 

на исходе IV тысячелетия до нашей эры – на планете стали происхо-

дить весьма любопытные вещи. Практически одновременно возника-

ют ранние цивилизации и совершаются фундаментальные культурные 

прорывы в разных частях света: в Средиземноморье, Месопотамии, 

Юго-Восточной Азии, Америке. Именно в это время шумеры приду-

мывают рисуночное письмо, в Египте наступает династическая эпоха, 

на территории нынешней Америки начинают изготавливать керамику, 

а там, где сегодня расположен Таиланд, впервые применяют бронзу. 

Это время, как доказывает Владимир Клименко, – эпоха самого мощ-

ного за последние 8 тысяч лет похолодания и повсеместного ухудше-

ния климата. 

Данные, которые собрал климатолог, свидетельствуют: все без ис-

ключения выдающиеся культурные и технологические прорывы в ис-

тории первых классических цивилизаций связаны именно с ухудше-

нием локальных климатических условий. Ухудшение климата, впро-

чем, не всегда подразумевает похолодание: так, разработка финикий-
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цами первого алфавита около 1100 года до нашей эры совпадает с 

начальным периодом потепления, результатом которого впоследствии 

стало губительное иссушение Восточного Средиземноморья. Однако 

общей сути это не меняет. 

В свете «климатической» теории особый интерес представляют 

800-300 годы до нашей эры – так называемое осевое время, эпоха 

необычайного, непревзойденного до сих пор взлета человеческого ин-

теллекта и духовности в истории мировой цивилизации. Это время 

выдающихся ученых – основателя натурфилософии Фалеса Милет-

ского и математика Пифагора, основателей буддизма (Сиддхартха 

Гаутама), зороастризма (Заратуштра), великих мыслителей Лао-цзы и 

Конфуция, выдающихся литературных произведений (упанишады, по-

эмы Гомера, Гесиода, стихи Сафо). Это время прорывов даже в отда-

ленных уголках земного шара, расположенных далеко от очагов пер-

вых высоких культур: техника изготовления железных орудий прони-

кает в Центральную и Западную Европу, а также в Африку к югу от 

Сахары. В то же время на противоположном берегу океана, в Мекси-

ке, впервые возникает иероглифическая письменность. 

Справедливости ради надо отметить, что «осевому времени» 

предшествовали еще три, если так можно выразиться, «малых осевых 

времени» – уже названная последняя четверть IV тысячелетия, около 

2000-го и около 1500 года до нашей эры. В эти времена происходило, 

по словам Владимира Клименко, «значительное «сгущение» частоты 

выдающихся культурных прорывов». Так, около 1500 года до нашей 

эры на Крите изобрели линейное письмо, ставшее решающим шагом 

на пути создания первого алфавита. В то же самое время в далеком 

Китае возникает первая городская культура Шан. В Индии зарождает-

ся культ Брахмы, а с составлением Вед начинается отсчет истории ин-

дийской литературы. И наиболее удивительно, что все эти выдающие-

ся события, происходившие в столь изолированных друг от друга об-

ластях, оказались спрессованными в узкий временной интервал дли-

ной лишь в одно столетие! 
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Карта преселения народов. Источник: wikimedia.org 

 «В истории первых высоких цивилизаций насчитывается всего четы-

ре мощных и весьма кратковременных культурных импульса, а все 

оставшееся время оказывается на удивление пустым, – отмечает Вла-

димир Клименко. – Поразительно, и это уже совсем не похоже на сов-

падение, но все эпохи могучих культурных импульсов в климатиче-

ском отношении являются эпизодами больших и малых глобальных 

похолоданий, причем все «осевые времена» приходятся на эпохи са-

мых сильных похолоданий». 

ВВссее  ––  ннаа  ююгг!!  

Климатолог, в частности, проанализировал 15 важнейших случаев 

переселения народов, как сопровождавшихся военными столкновени-

ями, так и вполне мирных. Из них 13 совпадают по времени с эпизо-

дами глобальных похолоданий и только два – расселение финикийцев 

по Средиземноморью (в XI-IX веках до нашей эры) и расселение 

этрусков в Италии (около 1000 года до нашей эры)- происходили в 

эпоху потепления. 
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Интересно, что наиболее 

сильному похолоданию, 

начавшемуся около 250 года 

нашей эры и длившемуся с 

перерывами около 400 лет, 

соответствует эпоха великого 

переселения народов, в кото-

рую происходило движение 

не только традиционно коче-

вых племен степной зоны, но 

и лесных «варваров» Север-

ной и Центральной Европы. 

Натиск германцев на границы 

Римской империи достиг пика 

к концу V столетия, когда к 

ним присоединились славяне, 

свевы и аланы на востоке, 

скоты и пикты на северо-

западе. Это время практиче-

ски совпадает с максимумом 

похолодания в Северном по-

лушарии. 

В истории не так уж редки случаи, когда заградительные стены и 

валы, строившиеся для защиты от агрессивных соседей, достигали ги-

гантских размеров. Иногда они достигали длины в сотни и даже тыся-

чи километров. Некоторые наиболее известные сооружения такого 

рода (стена Адриана, Великая Китайская стена) сохранились и по-

ныне. «Бросается в глаза, – говорит Владимир Клименко, – то стран-

ное обстоятельство, что все без исключения валы и стены были со-

оружены для отражения нападений с севера. Это можно объяснить 

только тем, что ухудшение климатических условий чаще более выра-

жено на севере и именно северные народы первыми приходят в дви-

жение, спасаясь от голода. Более того, все без исключения великие 

  
Малый ледниковый период в Европе.  

Иллюстрация из Часослова герцога  
Беррийского (Братья Лимбург) 
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оборонительные сооружения древности были воздвигнуты в эпохи 

больших и малых похолоданий, причем грандиознейшее сооружение 

всех времен, Великая Китайская стена, строилась в период между IV и 

I веками до нашей эры. Это время сильнейшего похолодания послед-

них тысячелетий, когда натиск воинственных кочевых племен севера 

ощущался особенно сильно». 

ТТееппллооее  рраассссттааввааннииее  

В течение первых трех тысячелетий социальной истории, начиная с 

первого объединения Египта под властью царя Мена и вплоть до со-

здания огромной державы Ахеменидов, государства тоже почти все-

гда возникали в эпоху глобальных похолоданий, сопровождавшихся 

ухудшением локального климата. Если ухудшение климата и природ-

ных условий способствует консолидации народов и государств, то 

улучшение природных условий должно, если следовать логике Кли-

менко, приводить к развитию противоположных тенденций. В самом 

деле, три древнеегипетских царства распались в эпохи теплого клима-

та и благоприятных природных условий без видимых причин. На ис-

ходе XI века до нашей эры после распада Нового Царства за тысячи 

километров от Египта происходит дезинтеграция Инь в Китае, перво-

го централизованного государства Восточной Азии. Крушение дина-

стии Западного Чжоу, сопровождавшееся образованием более ста 

мелких государств, совпадает с эпохой благоприятных природных 

условий. 

Суммируя результаты сопоставлений, исследователь заключает, 

что в эпохи локального ухудшения климата доминирующими оказы-

ваются тенденции к объединению племен и народов, массовым пере-

селениям, образованию новых государств. В эти же времена происхо-

дит необычайное обострение человеческого интеллекта, осуществля-

ются невиданные доселе культурные и технологические прорывы. Все 

мировые религии возникают тоже, как это ни удивительно, в эпохи 

ухудшения локальных климатических условий. Так, завершающий 

этап похолодания V-VII веков является свидетелем возникновения в 

северо-западной Аравии новой мировой религии – ислама – и вмещает 

наиболее значительные акты жизни пророка Мухаммеда (570-632 го-
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ды). Уже установленный учеными факт – иссушение Палестины в ка-

нун возникновения христианства. 

Эпохи потепления климата оставляют в истории особый след – им 

сопутствуют, как полагает Владимир Клименко, лишь ослабление 

централизованной власти, внешне беспричинное обострение внутрен-

них противоречий, распад веками существовавших государств, кру-

шение империй. По мнению ученого, эпохи потепления с их матери-

альным благополучием являются одновременно эпохами интеллекту-

альной и духовной деградации. «В принципе материальное процвета-

ние никогда не сопутствует духовному росту, – говорит ученый, – и 

обстоятельства, способствующие и тому и другому, зачастую не про-

сто различаются, но и прямо противоположны. В благоприятную кли-

матическую эпоху наступает полная стагнация в духовном, политиче-

ском, интеллектуальном и технологическом плане. Проще говоря, лю-

ди постепенно деградируют. Получается парадоксальная вещь: чело-

век не способен обучаться никаким иным путем, чем через страдания, 

– именно так утверждает Библия». 

ЧЧеемм  ххуужжее  ––  ттеемм  ллууччшшее  

Тезис о пути к процветанию через страдания, пожалуй, наиболее 

интересно рассмотреть на примере Средневековья, чтобы понять, как 

эпохи улучшения или ухудшения климата влияли на исторические со-

бытия. VIII век: потепление – захват арабами Самарканда, Испании. 

IX-X века: похолодание – золотой век китайской поэзии, культурное 

возрождение в Японии, основание Новгорода, создание кириллицы, 

арабы развивают алгебру и тригонометрию. X-XI века: потепление – 

захват Египта Фатимидами, колонизация викингами Гренландии, от-

крытие ими Америки. XI-XII века: похолодание – первый Крестовый 

поход, изобретение наборного шрифта в Китае, постройка храма Анг-

кор-Ват в Камбодже. XIII век: в течение ста лет потепление дважды 

сменяется похолоданием – разгром королевства крестоносцев, начало 

завоевания Азии монголами Чингисхана, нападение монголов на Русь, 

разгром Тевтонского ордена Александром Невским. XIV-XV века: по-

холодание – начало собирания русских земель вокруг Москвы Иваном 

Калитой, строительство Кремля в Москве, Возрождение в Италии, 
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возвышение ацтеков, начало Возрождения во Франции, первая печат-

ная книга в Европе, свержение татаро-монгольского ига, конец Визан-

тии, Колумб открывает Новый Свет. 

Это трудно считать совпадением, но совершенно беспрецедент-

ным, например, выглядит теплый период конца XIV века, когда Евро-

пу потрясали непрекращающиеся народные волнения: за Жакерией во 

Франции последовали восстания в Северной Италии, Англии, Фран-

ции, городские волнения в Португалии, Фландрии, Германии. Вместе 

с тем в многовековых и весьма подробных хрониках Центральной и 

Западной Европы трудно найти другой период, в такой же степени 

отмеченный сообщениями о «теплых и приятных» сезонах, обильных 

урожаях и вине «превосходного качества». 

«Эта мистическая связь периодов улучшения природной обстанов-

ки с ростом социального беспокойства на первый взгляд выглядит не 

слишком понятной, – рассуждает Владимир Клименко. – Впрочем, 

она не более загадочна, чем связь числа массовых народных движений 

с солнечной активностью, установленная Чижевским в начале про-

шлого века. А ведь и эта идея, казавшаяся когда-то слишком экстрава-

гантной, сейчас как будто не встречает сильных возражений. Это 

сравнение тем более любопытно, если учесть, что Солнце – всего 

лишь один из важнейших климатообразующих факторов и усиление 

солнечной активности, как твердо установлено, способствует гло-

бальным потеплениям. Кстати, так оно и случилось в конце XIV века, 

отмеченном значительным солнечным максимумом». 

По теории Клименко выходит, что и все последующие беды в ис-

тории человечества – революции, две мировые войны, страшный го-

лод, репрессии – словно были ниспосланы сверху для того, чтобы че-

рез страдания человечество достигло новых высот. Прогресс ценой в 

миллионы человеческих жизней? «В мою задачу не входило рацио-

нальное объяснение этого влияния, – говорит исследователь, – тем бо-

лее что речь идет о громадном количестве разнообразных событий. 

Мне кажется, что для многих конкретных эпизодов, не прибегая к из-

лишней фантазии, можно выстроить достаточно убедительную логи-

ческую цепь умозаключений, объясняющих феномен влияния клима-

та». 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 101 

ММииссссиияя  ппррееддооппррееддееллееннаа  

Но что нас ждет дальше? Проблема жителей XXI века в том, что в 

нынешнем столетии мы войдем в эпоху самого сильного потепления с 

тех пор, как на Земле появился человек. Поэтому прогноз Владимира 

Клименко неутешительный: «Человечество ожидает интеллектуальная 

и духовная деградация, к тому же современный мир сильно перенасе-

лен людьми. По сути, то, что нас ожидает, можно сравнить с эпохой 

Средневековья, когда даже государи в Европе не умели писать, а люди 

прочно забыли о тех открытиях, которые были совершены в эпоху ан-

тичности. Никто не помнил о существовании такой страны, как Ин-

дия,с которой еще Римская империя вела оживленную торговлю. Об-

щество разучилось строить дома, дороги, храмы, корабли. Например, 

в IX-X веках в мире не было создано ничего подобного, что могло бы 

сравниться с инженерными сооружениями Римской империи или 

Парфянского царства». 

Правда, глобальное потепление повлияет не на все территории 

одинаково. Оно, например, приведет к иссушению огромных про-

странств в Передней Азии, в Восточной Европе, Сибири и Северной 

Америке. Следуя логике тысячелетней истории, именно эти террито-

рии, как считает исследователь, примут на себя в скором времени ду-

ховную и интеллектуальную миссии так, как это неоднократно бывало 

в прошлом. 

По материалам: http://abuss.narod.ru/Biblio/klimenko.htm

ММООЗЗААИИККАА  ФФААККТТООВВ::  

  ииссттоорриияя  ччееллооввееччеессттвваа  ии  ккллииммаатт  

 40 000 лет назад 

Начало последнего оледенения Евразии 
Массовое вымирание неандертальцев, которых вытесняет кроманьонец (совре-

менный человек). 

  

13 000 лет назад 

Конец ледникового периода 
Отступление льдов привело к вымиранию мамонтов, что, в свою очередь, поста-

вило человечество на грань глобальной демографической катастрофы: как счи-
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тают археологи, тогда от голода умерло до 90% населения Земли. Выжившие 

люди в южных степях осваивают земледелие и скотоводство. 

  

4000 лет назад 

Глобальное потепление 
Следствием засухи стало освоение человеком технологии поливного земледелия 

и выплавки металлов. Начинается бронзовый век, и на смену каменным топорам 

приходят бронзовые мечи. В Средиземноморье и Междуречье появляются первые 

древнейшие государства и письменность. 

  

ХIII век до н э. 

Похолодание в Европе 
Индоевропейские племена — «народы моря» — приходят с севера на берега Сре-

диземного моря. Под их ударами гибнет Хеттская держава, многие города Древ-

него Египта разрушены. Финикийцы начинают переселяться в Северную Африку. 

  

X — VI века до н э. 

Потепление 
Исключительно сухой климат в Азии побуждает многие племена объединяться 

ради выживания. В долине реки Тигр создается Ассирийское государство, царь 

Давид объединяет Израиль и Иудею, в южной части Армянского нагорья созда-

ется государство Урарту. 

  

III век до н э. 

Похолодание 
В Италию через Альпы, спасаясь от снежных бурь, приходят племена кельтов, 

которые осаждают и грабят Рим. В Китае от заморозков гибнет урожай, 

и в Циньском царстве начинается гражданская война. 

  

I век н. э.  

Потепление 
Засуха побуждает Древний Рим завоевывать колонии на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, где выращивается зерно. Из-за обилия войн республика пре-

вращается в империю. 

  

IV — V века 

Похолодание 
Леса поползли на юг, уничтожая сухие заволжские степи, и кочевники-гунны 

приходят в Европу. Их появление сдвинуло с места и другие племена — начинает-

ся Великое переселение народов, что привело к падению Рима. 
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VIII — XII века 

Малый климатический оптимум 
Время теплого и мягкого климата. Викинги заселяют Гренландию, открывают 

северный речной путь «из варяг в греки». Объем воды в Волге стремительно уве-

личивается, и река затопляет Хазарский каганат. 

  

XIV — начало XIX века 

Малый ледниковый период 
Ледники уничтожили все поселения викингов в Гренландии. В Европе холод 

и голод спровоцировали религиозные войны, стимулировали массовую эмиграцию 

в колонии Америки, Азии и Африки. В России вспыхивает Смута. 

  

XIX — XXI века 

Период глобального потепления 
Повышается урожайность, что влечет за собой бурный рост науки и техники. 

На смену феодальным отношениям приходит капитализм и демократия. 
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22..22..  ММЕЕТТООДДЫЫ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЙЙ  ККЛЛИИММААТТАА    

ВВ  ППРРООШШЛЛЫЫЕЕ  ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ЭЭППООХХИИ  

 

Достоверно доказано, что на протяжении геологической истории 

Земли (4,65 млрд лет) вместе со всей земной природой менялись со-

став атмосферы, ее масса, менялся и климат. Однако, детальность 

наших сведений о климатических изменениях убывает по мере углуб-

ления в геологическую историю. Известно, что 7/8 истории Земли за-

нимает докембрий, т.е. период от 4,65 млрд лет до 570 млн лет назад. 

Показателями климатических изменений в докембрии являются чисто 

геологические данные. Так, для наиболее древних геологических вре-

мен климатическими показателями являются почти исключительно 

осадочные породы. Знание химического состава, физических свойств, 

структуры и текстуры осадочных горных пород и особенностей их за-

легания позволяет в известной степени восстановить климатические 

условия во время их образования. Холодный климат характеризуется 

преобладанием продуктов физического выветривания над продуктами 

химического выветривания, т.е. преобладанием грубообломочных ма-

териалов в отло-жениях многолетнемерзлых грунтов, и особенно 

наличием ископаемых морен-тиллитов, известных с раннего протеро-

зоя. 

Важнейшим признаком сухих (аридных) периодов является уси-

ленное отложение солей (особенно, если климат также и жаркий), 

осаждающихся из растворов в условиях сильного испарения. К ним 

можно отнести доломиты, ангидриты, гипсы, калийную и каменную 

соль. Об аридных условиях свидетельствуют также продукты вывет-

ривания, бедные кремнеземом и окрашенные оксидами железа, и лес-

сы. Пустыням прошлого, как и современным пустыням, были свой-

ственны определенные явления выветривания, окремнения, переноса 

песка, дюнообразования. Признаки таких явлений можно установить и 

в геологических слоях. 

К индикаторам теплого и влажного климата относятся продукты 

глубокого химического выветривания пород суши, такие как бокситы, 
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каолин, бескарбонатные (латеритные) красноцветы, некоторые алю-

миниевые, железные и марганцевые руды. Высокая влажность среды 

необходима и для образования каменных углей. 

По мере перехода от древних эпох истории Земли к более поздним 

арсенал методов, позволяющих определять климатические условия, 

расширяется, и сведения о господствовавшем в то время климате ста-

новятся более детальными. Определенные суждения о климатических 

условиях можно сделать по палеонтологическим и палеоботаническим 

признакам. При этом исходят из предположения, что в прошлом су-

ществовали такие же зависимости флоры и фауны от климата, какие 

существуют и в настоящее время, а наиболее достоверными свиде-

тельствами этого являются те организмы, которые при жизни больше 

зависели от окружающей среды. Поэтому растения в общем более по-

казательны, чем животные, а из животных более показательны менее 

высокоорганизованные виды. Наличие определенных видов растений, 

например таких, как веерные пальмы, может свидетельствовать о теп-

лом климате. Богатство ископаемых видов растений или пресмыкаю-

щихся и их огромные размеры также являются признаками теплых 

климатов. Мощным средством суждения о климате является спорово-

пыльцевой анализ, который дает представление о растительном мире, 

господствовавшем в прошлом в данной местности. 

Очень важным количественным методом определения прошлых 

температурных условий – палеотемператур – является изотопный ме-

тод, позволяющий по отношению изотопов кислорода 
18
О/

16
О в кар-

бонатных остатках ископаемого планктона определять температуру 

воды, в которой обитали эти живые организмы, а также восстановле-

ние температур воздуха, зафиксированных в ледниковых кернах Ан-

тарктиды и Гренландии. 

Существуют некоторые геологические признаки, позволяющие 

определить направления ветра и морских течений в минувшие эпохи, 

признаки гроз, сезонных изменений климата и др. 
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ИИссссллееддоовваанниияя  ээввооллююццииии  ккллииммааттаа  

В целях изучения изменения климата швейцар-

ские ученые проводят исследования глетчеров как 

в Швейцарии, так и за рубежом. Снег, накаплива-

емый в ледниках, содержит атмосферные ча-

стицы, а в результате постепенного сжатия 

снега газы замыкаются в пузырьках. Атмосфер-

ные остатки «замерзают» в хронологической по-

следовательности. Изменения атмосферного за-

грязнения может быть также изучены при по-

мощи льда. Исследование кернов льда дают пред-

ставление о прошлых климатических условиях. 

В качестве примера можно привести совмест-

ное исследование российских и швейцарских уче-

ных ледника на горе Белухе - самой высокой вер-

шине Алтая и Сибири. Так, анализ показал, что за 

последние 150 лет температура воздуха повыси-

лась на 2,5 градуса. Образцы ледяного керна пока-

зали, как процесс индустриализации на террито-

рии Сибири, начавшийся в 1940-х гг., повлиял на 

загрязнение атмосферы. Удивителен тот факт, 

что концентрация загрязняющих веществ начала 

уменьшаться в 1980-х гг. 

  

ККааккиимм  ббыылл  ккллииммаатт  вв  ААллттааее--ССааяяннаахх  вв  ппрроошшллыыее  ээппооххии  

 

В основе изучения климата Алтае-Саян прошлых геологических 

эпох лежат дендрохронологические изыскания, исследования па-

леопочв, торфяников, морен ледников, озерных отложений и пр. К 

сожалению, наиболее достоверные сведения об изменении климата на 

данной территории относятся к только к двум климатическим перио-

дам- суббореальному и субатлантическому,  охватывающим с 3710 по 

450 г. до н. э. 

Палатка для  

бурения ледника на 

вершине горы Белуха 

в Республике Алтай 

© Paul Scherrer  

Institute 
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Начало суббореального периода в Алтае-Саянах было связано с 

существенным похолоданием.   Изменение ландшафтов проявилось в 

расширении на юг северной 

лесостепи. Растительный по-

кров был сходен с сохранив-

шимся ныне в подзоне север-

ной лесостепи и подтайги. В 

долинах рек были характерны 

леса с березой и ольхой. Свое 

распространение на юг рас-

ширили   лесные сообщества с 

участием кедра, сосны и ели.  

Похолодание в начале суб-

бореального периода в горах 

Алтая отмечалось около 4500 л.н. В Турано-Уюкской котловине Тувы  

в данный период значительное похолодание сопровождалось увеличе-

нием увлажнения. Это привело к тому, что в котловине получили рас-

пространение злаковые и луговые степи, что привело увеличению 

продуктивности экосистем и к формированию черноземно-

каштановых почв. 

На рубеже четвертого и третьего тысячелетий до н.э. в пределах 

юга Западной Сибири стало несколько теплее и влажнее относительно 

современного климата. На месте современных березово-сосновых ле-

состепей также доминировали березово-сосновые лесостепи, но с уча-

стием липы. В это время мелели водоемы, исчезали леса, основным 

фоном ландшафтов стали являться остепненные луга и луговые степи.  

 В середине третьего тысячелетия до нашей эры в лесостепи во-

сточной части Западной Сибири произошло резкое похолодание, ко-

торое сопровождалось увеличением увлажнения, что обусловило раз-

витие здесь сосновых лесов с кустарниковой березкой. 

В конце  второго и начале первого тысячелетия до нашей эры про-

изошло потепление. На Алтае оно было отмечено приблизительно в 

период 1200-1000 гг. до н.э. (Галахов, Назаров, Харламова, 2005).  По 

 
Реконструированный температурный 

ряд хода июнь – июльских температур воз-

духа за последние 1500 лет.  

Погодичное изменение температуры возду-

ха июня-июля (1) и сглаженный реконстру-

ированный температурный ряд (2)  

(Мыглан и др., 2012). 
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сравнению с современными среднелетние температуры воздуха были 

примерно на 0,16ºС выше. Высотные растительные пояса располага-

лись несколько выше, чем сегодня. Ледники существенно отступили. 

Финал суббореального периода - 2700-2500 л.н. ознаменовался но-

вым похолоданием. Наряду 

с похолоданием происходи-

ло и увеличение увлажне-

ния.  На Алтае данное похо-

лодание отмечалось 2200-

2400 л.н. Активизация лед-

ников в это время привела к 

формированию здесь морен 

«исторической» стадии. 

Среднегодовые температу-

ры воздуха опускались на 2 

ºС ниже современных. Это 

привело к снижению верх-

ней границы леса и вызвало 

распространение сосново-

березовых редколесий с ку-

старниковыми березами.   

Исследования древесины археологических памятников Алтая поз-

волили осуществить детальную реконструкцию июнь-июльских тем-

ператур воздуха начиная с VI в. Согласно полученным эксперимен-

тальным данным периоды похолодания отмечались в середине VI и IX 

вв., первой половине X в., в середине XIII в. и  в XVII - XIX вв., а пе-

риоды потепления на вторую половину IX в., конец X в. – вторую по-

ловину XII в., первую половину XV в., вторую половину XVI в., 

первую половину XVII в. и вторую половину XX в. - начало ХХI в.  

Подобная же реконструкция выполнена по древесно-кольцевым 

хронологиям (лиственница) с верхней границы леса в нагорье Санги-

лен (юго-восток Республики Тыва) (Ойдупаа и др., 2011). 

 
Рис. 2. A – реконструированная температура 

воздуха за июнь–июль за последние 800 лет по 

данным метеостанции Эрзин. Серой линией 

показаны погодичные изменения температу-

ры, черной кривой –ход температуры, пунк-

тирными линиями – стандартное отклонение. 

B – изменчивость температуры воздуха (июня 

и июля) по данным инструментальных наблю-

дений на метеостанции «Кош-Агач» за 1940–

2008 гг. (черная линия) и реконструированная 

температура по древесно-кольцевой  

хронологии Tarus (серая линия)  

(Ойдупаа и др., , 2011). 
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Здесь период реконструкции охватил последние 800 лет.  Согласно 

этим данным в это время максимальные температуры воздуха были в 

начале XIII в. и в XX в. Между этими максимумами в целом темпера-

туры были ниже на 1.5-2 ºС. Глубокие похолодания отмечались в кон-

це XVI и середине XIX вв.   

 

Тронов, Михаил Владимирович 

(1892 — 1978) 

 

Советский гляциолог и климато-

лог, Заслуженный деятель науки 

РСФСР, профессор Томского 

государственного университета 

(1927—1978), доктор географи-

ческих наук. Всю жизнь 

М. В. Тронов исследовал природу 

и ледники, им открыто более по-

ловины всех известных ледников 

Алтая. С 1973 года М. В. Тронов 

руководил созданной им лабора-

торией гляциоклиматологии при 

Томском государственном университете, действующей активно 

и в XXI веке. Именем М. В. Тронова названы ледники на Алтае, 

Урале и на Тянь-Шане. 

Основные труды М. В. Тронова посвящены проблеме взаимодей-

ствия климата и оледенения. М. В. Тронов ввел понятия орогра-

фической базы оледенения, «принципа соответствия», факторов 

подпруженности, устойчивости и инерции ледников, а также — 

учения о двух уровнях снеговой линии. М. В. Тронов дал представ-

ление о необратимых процессах при взаимодействии хионосферы 

с подстилающей поверхностью.  

Сегодня хорошо известно, что в течение голоценовых климатиче-

ских оптимумов ледники отступали гораздо выше в верховья лед-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
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никовых долин относительно их современного положения. Неко-

торые малые долинные ледники исчезали в такие периоды совсем. 

Однако, для того, чтобы горные ледники сократились до их со-

временного положения, напротив, необходимы гораздо более вы-

сокие средние годовые и среднелетние температуры воздуха, чем 

сейчас, то есть необходим «тепловой удар», о вероятности ко-

торого говорили еще климатологи середины 20-го века. Сказанное 

означает, что исследования, базирующиеся исключительно на 

принципе соответствия современных ледников современному 

климату, не могут быть корректными. Это следует из работ 

М. В. Тронова, который считал, что эволюция оледенения в об-

щем случае не может считаться процессом, подчиненным кли-

мату, хотя всегда связана с его изменениями. Подчиненность 

климату есть лишь частная, хотя и обычная характеристика 

ледникового процесса. 

 

     Источники: 

 Русанов В. И., Севастьянов В. В. Михаил Владимироваич Тронов. 

Жизненный путь. Научное творчество // Проблемы гляциокли-

матологии Сибири и сопредельных территорий. — Томск: ТГУ, 

2002. С. 3-5. 

 Гляциологический словарь / Ред. В. М. Котляков. — Л.: Гидро-

метеоиздат, 1984. 

 Яковлева Н. А. Троновы // Энциклопедия Алтайского края. — 

Барнаул, 1997. — Т. 2. — С. 367. 

 Энциклопедия Томской области. — Томск, 2010. — Т.2 

 http://ru.wikipedia.org 
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33..11..  ННАА  ЧЧТТОО  ВВЛЛИИЯЯЕЕТТ  ККЛЛИИММААТТ  ВВ  ППРРИИРРООДДЕЕ  
 

Климат оказывает большое влияние на все сущее на Земле, на весь 

органический и неорганический мир нашей планеты. Растительный и 

животный мир приспосабливается к климату, в котором обитает, и по-

тому растения, обитающие, скажем, в пустыне, отличаются от расте-

ний тундровой зоны.  

Климат определяет температурный и световой режимы и влаго-

обеспеченность, необходимые для развития растительных организмов 

и лимитирующие их географическое распространение. Большинство 

растений не может расти при температуре ниже +5 С, и многие виды 

погибают при отрицательных температурах. С увеличением темпера-

тур возрастают потребности растений во влаге. Свет необходим для 

фотосинтеза, а также для цветения и развития семян. Затенение почвы 

кронами деревьев в густом лесу подавляет рост более низких расте-

ний. Важным фактором является также ветер, существенно изменяю-

щий режим температуры и влажности.  

РРаассттииттееллььннооссттьь  ккаакк  ккллииммааттииччеессккиийй  ппооккааззааттеелльь      

Растительность каждого региона является индикатором его климата, по-

скольку распространение сообществ растений в значительной степени обуслов-

лено климатом. Растительность тундры в условиях субполярного климата 

сформирована только такими низкорослыми формами, как лишайники, мхи, тра-

вы и невысокие кустарники. Короткий вегетационный период и широкое распро-

странение многолетней мерзлоты затрудняют рост деревьев всюду, кроме реч-

ных долин и склонов южной экспозиции, где почва летом оттаивает на большую 

глубину. Хвойные леса из ели, пихты, сосны и лиственницы, называющиеся также 

тайгой, растут в условиях субарктического климата.  

Влажные районы умеренных и низких широт особенно благоприятны для про-

израстания лесов. Самые густые леса приурочены к районам умеренного морско-

го климата и влажным тропикам. Области влажного континентального и 

влажного субтропического климата тоже большей частью залесены. При нали-

чии сухого сезона, например в районах субтропического климата с сухим летом 

или переменно-влажного тропического климата, растения соответствующим 

образом адаптируются, формируя либо низкорослый, либо разреженный древес-

ный ярус. Так, в саваннах в условиях переменно-влажного тропического климата 

преобладают злаковники с одиночными деревьями, растущими на больших рас-

стояниях одно от другого.  

В климатах умеренных и низких широт, где всюду (кроме речных долин) слиш-

ком сухо для роста деревьев, господствует травянистая степная раститель-

ность. Злаки здесь низкорослые, возможна также примесь полукустарников и 
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полукустарничков, например полыни в Северной Америке. В умеренных широтах 

злаковые степи в более влажных условиях у границ своего ареала сменяются вы-

сокотравными прериями. В аридных условиях растения растут далеко одно от 

другого, часто имеют толстую кору или мясистые стебли и листья, способные 

запасать влагу. Самые засушливые районы тропических пустынь совершенно 

лишены растительности и представляют собой обнаженные каменистые или 

песчаные поверхности. Климатическая высотная поясность в горах обусловлива-

ет соответствующую вертикальную дифференциацию растительности — от 

травянистых сообществ предгорных равнин до лесов и альпийских лугов.  

Многие животные способны адаптироваться к широкому диапазо-

ну климатических условий. Например, млекопитающие в холодном 

климате или зимой имеют более теплый мех. Однако для них важна 

также доступность пищи и воды, которая меняется в зависимости от 

климата и сезона. Для многих видов животных характерны сезонные 

миграции из одного климатического района в другой. Например, зи-

мой, когда травы и кустарники в условиях переменно-влажного тро-

пического климата Африки высыхают, происходят массовые мигра-

ции травоядных животных и хищников в более влажные районы. 

 В природных зонах земного шара почвы, растительность и климат 

тесно взаимосвязаны. Тепло и влага определяют характер и темпы 

химических, физических и биологических процессов, в результате ко-

торых изменяются горные породы на склонах разной крутизны и экс-

позиции и создается огромное разнообразие почв. Там, где грунт ско-

ван мерзлотой на протяжении большей части года, как в тундре или 

высоко в горах, процессы почвообразования замедлены. В аридных 

условиях растворимые соли обычно содержатся на поверхности почвы 

или в приповерхностных горизонтах. 

 

Растения, животные и изменение климата 

 

Изменение климата оказывает существенное влияние на биоразнообразие. Это-

му утверждению недавно нашлось подтверждение. Ученые уже давно известно, 

что растения и животные содержат в себе некий часовой механизм измерения 

времени - так называемые биологические часы. Однако только сейчас ученые 

смогли выяснить, что потепление климата на планете приводит к нарушению 

работы биологических часов у животных. Ученые из Абердинского университета 
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(Великобритания) выявили, что из-за климатических изменений животные могут 

пропустить такие важные события, как пик вегетации кормовых растений. 

Учѐные обнаружили, что реакция животного на длину светового дня задана 

очень жѐстко, и это затрудняет адаптацию к изменениям вегетационного цикла 

флоры. Таким образом, растениям и животным, возможно, придѐтся "переза-

грузить" свои биологические часы, чтобы угнаться за изменением климата. Осо-

бенно тяжело приспособить свои биологические часы под новые условия жизни 

будет диким млекопитающим, для которых дневной свет, судя по всему, являет-

ся более сильным регулятором, чем считалось. Ведь именно дневной свет регули-

рует поведение многих животных. Таким образом, не все животные могут при-

спосабливаться к изменению в их биологически часах довольно быстро, отмеча-

ют ученые. 

 

 

33..22..  ККААККООЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ООККААЗЗЫЫВВААЕЕТТ  ККЛЛИИММААТТ  ННАА  ЧЧЕЕ--

ЛЛООВВЕЕККАА  

  

Первые письменные свидетельства о влиянии природно-

климатических явлений на организм  человека известны с давних 

времен. В Индии 4000 лет назад говорили о приобретении растениями 

лечебных свойств от лучей солнца, гроз и дождей. Тибетская медици-

на до сих пор связывает болезни с определенными сочетаниями ме-

теорологических факторов. Древнегреческий ученый-медик Гиппо-

крат (460-377 гг. до н.э.) в своих «Афоризмах» писал, в частности, что 

организмы людей ведут себя различно в отношении времени года: од-

ни расположены ближе к лету, другие — к зиме, и болезни протекают 

различно (хорошо или плохо) в различные времена года, в разных 

странах и условиях жизни. 

Основы научного направления в медицине о влиянии климатиче-

ских факторов на здоровье человека зародились в XVII веке. В России 

изучение влияния климата, сезонов и погоды на человека началось с 

основанием Российской Академии наук в Петербурге (1725 г.). В раз-

витии теоретических основ этой науки большую роль сыграли выда-

ющиеся отечественные ученые И.М. Сеченов, И.П. Павлов и дру-
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гие. В начале XXI века было доказано, что вспышка лихорадки Запад-

ного Нила в Волгоградской и Астраханской области связана с ано-

мально теплой зимой. Жара 2010 года привела к беспрецедентному 

росту этого заболевания — 480 случаев в Волгоградской, Ростовской, 

Воронежской и Астраханской областях. Происходит также постепен-

ное продвижение клещевого энцефалита на север, что доказано рабо-

тами проф. Н.К. Токаревича (С.-Петербургский Институт микробио-

логии и эпидемиологии им. Пастера) по Архангельской области, и это 

явление также ввязывают с климатическими изменениями. 

 Климат и строение тела человека 

На связь между строением тела человека и климатическими факторами обра-

тили внимание еще в прошлом веке. Отмечено, что определенное влияние на 

морфологию оказывает величина атмосферного давления, повышение температу-

ры воздуха и влажность.  

Морфологические признаки человека во многом обусловлены внешней сре-

дой. Цвет кожи, волос, форма губ и лица, длина тела связаны с внешней средой и 

изменяются под воздействием ландшафтно-климатических условий. В антрополо-

гической литературе имеются данные, свидетельствующие о влиянии не только 

температуры и влажности, но и гравитационных и электромагнитных сил.  

Считается, что темный цвет кожи является ответной реакцией организма на 

интенсивное и длительное воздействие ультрафиолетовых лучей. Пигментация 

кожи постепенно снижается у людей по мере перемещения в высокие широты. 

Желтый цвет кожи вызван длительным воздействием сухого климата степей и пу-

стынь.  

В определенной мере размеры тела человека обусловлены климатом, малые 

размеры тела, или астенический тип сложения, с небольшим подкожным жиро-

вым слоем характерны для населения Африки, Южной Америки и Юго-

Восточной Азии. В областях прохладного или холодного климата человек облада-

ет большей массой. Для жителей гор, живущих в разреженной атмосфере, харак-

терен увеличенный объем грудной клетки.  

Естественно, что имеются и некоторые отклонения от этих правил, которые, 

как оказалось, вполне объяснимы. Существующая широкая гамма природных 

условий в тропическом климате (пустыни, саванны, леса) обусловливает различия 

в морфологических признаках людей. Наиболее высокорослое население обитает 

в саваннах, где очень высокая теплоотдача, а самые маленькие люди живут в 

джунглях.  

В тесной связи с климатическими особенностями формировались в процессе 

эволюции не только внешние признаки людей, но и их глубинные механизмы, 

обеспечивающие, в частности, процессы метаболизма. Обменные реакции более 

интенсивно протекают у людей с хорошо развитой мускулатурой. Обитатели тро-

пиков обладают малой мышечной силой и в отличие от жителей умеренного кли-

мата потребляют в основном растительную пищу. Это обусловлено высокой сол-

нечной активностью и содержанием влаги в атмосфере. Негроиды обладают по-
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ниженной температурой тела и более интенсивным потоотделением, чем евро-

пеоиды.  

Недавно появились данные, показывающие, что гены, контролирующие груп-

пу крови и разновидность белков, имеют закономерную географическую направ-

ленность, а следовательно, зависят от климата. Поэтому в процессе миграции в 

организме человека могут происходить глубокие изменения. Например, у белого 

населения Южной Африки в результате длительного обитания в жарком климате 

возникли приспособительные реакции к высоким температурам. Но тем не менее 

между коренным населением и переселенцами наблюдаются глубокие различия 

не только в морфологических признаках, но и в составе крови и функциях ряда 

органов. Известно, что высокий уровень гамма-глобулина крови типичен для 

негроидов. Это связывают с их высокой инфицированностью плазмодием маля-

рии в прошлом. Различия в компонентах белка в крови коренных жителей Афри-

ки и белого населения наблюдаются на протяжении долгого времени почти без 

изменений. Надо отметить, что эти генетически обусловленные признаки сохра-

няются при длительном проживании и вне Африки. Например, у афроамерикан-

цев в США содержание гамма-глобулина в крови на 25-30 % выше, чем у белого 

населения. Высокий уровень гамма-глобулина характерен и для коренных жите-

лей тропического пояса Земли - индейцев Америки, индусов, аборигенов северной 

части Австралии и Океании.  

У коренных народов Сибири значительно выше концентрация натрия в крови, 

в то время как у европейцев наблюдается повышенное содержание калия. Это свя-

зано с особенностями питания и водно-солевого режима, вызванного различием 

климатических и геохимических особенностей.  

Многими исследователями приводятся любопытные данные о географической 

изменчивости содержания в крови холестерина. Установлена определенная связь 

между содержанием холестерина, характером питания и местом обитания людей.  

Человек постоянно испытывает воздействие разнообразных факторов внешней 

среды - тепловых, шумовых, световых, радиационных. Выявление четких при-

чинно-следственных связей в прошлом и настоящем необходимо для правильного 

представления эволюции человека. Задача современной климатоэкологии - выяс-

нение связи жизнедеятельности древнего человека с соответствующими ланд-

шафтно-климатическими условиями, а в более широком плане - изучение взаим-

ного влияния климата и живых организмов.  

 

 Климат оказывает на человека прямое и косвенное влияние. 

Прямое влияние весьма разнообразно и обусловлено непосредствен-

ным действием климатических факторов на организм человека и 

прежде всего на условия теплообмена его со средой: на кровоснабже-

ние кожных покровов, дыхательную, сердечно-сосудистую и потооде-

лительную системы. 

На организм человека, как правило, влияет не один какой-либо 

изолированный фактор, а их совокупность, причем основное действие 
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оказывают не обычные колебания климатических условий, а главным 

образом их внезапные изменения. Для любого живого организма 

установились определенные ритмы жизнедеятельности разнообразной 

частоты. 

Для некоторых функций организма человека характерно изменение 

их по сезонам года. Это касается температуры тела, интенсивности 

обмена веществ, системы кровообращения, состава клеток крови и 

тканей. Так, в летний период происходит перераспределение крови от 

внутренний органов к кожным покровам, поэтому артериальное дав-

ление летом ниже, чем зимой. 

 

Электромагнитное излучение 

 

Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодей-

ствии с которыми эволюционировал человеческий организм, имеют 

электромагнитную природу. Хорошо известно, что возле быстро те-

кущей воды воздух освежает и бодрит: в нем много отрицательных 

ионов. По этой же причине людям представляется чистым и освежа-

ющим воздух после грозы. Наоборот, воздух в тесных помещениях с 

обилием разного рода электромагнитных приборов насыщен положи-

тельными ионами. Даже сравнительно непродолжительное нахожде-

ние в таком помещении приводит к заторможенности, сонливости, го-

ловокружениям и головным болям. Аналогичная картина наблюдается 

в ветреную погоду, в пыльные и влажные дни. Специалисты в области 

экологической медицины считают, что отрицательные ионы положи-

тельно влияют на здоровье человека, а положительные — негативно. 

 

Ультрафиолетовое излучение 

Среди климатических факторов большое биологическое значение 

имеет коротковолновая часть солнечного спектра — ультрафиолето-

вое излучение (УФИ) (длина волн 295–400 нм). 

Ультрафиолетовое облучение — обязательное условие нормальной 

жизнедеятельности человека. Оно уничтожает микроорганизмы на 
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коже, предупреждает рахит, нормализует обмен минеральных ве-

ществ, повышает стойкость организма к инфекционным заболеваниям 

и другим болезням. Специальные наблюдения установили, что дети, 

получавшие достаточное количество ультрафиолета, в десять раз ме-

нее подвержены простудным заболеваниям, чем дети, не получавшие 

достаточного количества ультрафиолетового облучения. При недо-

статке ультрафиолетового облучения нарушается фосфорно-

кальциевый обмен, увеличивается чувствительность организма к ин-

фекционным заболеваниям и к простуде, возникают функциональные 

расстройства центральной нервной системы, обостряются некоторые 

хронические заболевания, снижается общая физиологическая актив-

ность, а следовательно, и работоспособность человека. Особенно чув-

ствительны к «световому голоду» дети, у которых он приводит к раз-

витию авитаминоза Д (к рахиту). 

Территория РФ на основании многолетних исследований УФ ре-

жима его гигиенической значимости разделена на ряд зон в соответ-

ствии с уровнем поступающей на поверхность земли УФИ. Человеку 

надо получить за год не менее 45 «порций солнца», т.е. эритемных доз 

УФИ. Чем севернее расположена местность, тем больше приходится 

тратить времени на то, чтобы набрать эту норму. Зоны УФ-дефицита 

расположены севернее 57,5 с.ш. 

 

Температура 

Температура — один из важных абиотических факторов, влияю-

щих на все физиологические функции всех живых организмов. Тем-

пература на земной поверхности зависит от географической широты и 

высоты над уровнем моря, а также времени года. Для человека в лег-

кой одежде комфортной будет температура воздуха + 19…20°С, без 

одежды — + 28…31°С. 

Когда температурные параметры изменяются, человеческим орга-

низмом вырабатывает специфические реакции приспособление отно-

сительно каждого фактора, то есть адаптируется. 

 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 119 

ККаакк  ппррооииссххооддиитт  ааддааппттаацциияя  кк  ииззммееннеенниияямм  ттееммппееррааттууррыы  

Основные холодовые и тепловые рецепторы кожи обеспечивает терморегу-

ляцию организма. При различных температурных воздействиях сигналы в цен-

тральную нервную систему поступают не отдельных рецепторов, а от целых 

зон кожи, так называемых рецепторных полей, размеры которых непостоянны 

и зависят от температуры тела и окружающей среды. 

Температура тела в большей или меньшей степени влияет на весь организм 

(на все органы и системы). Соотношение температуры внешней среды и тем-

пературы тела определяет характер деятельности системы терморегуляции. 

Температура окружающей среды преимущество ниже температуры тела. 

Вследствие этого между средой и организмом человека постоянно происходит 

обмен теплом благодаря его отдаче поверхностью тела и через дыхательные 

пути в окружающее пространство. Этот процесс принято называть теплоот-

дачей. Образование же тепла в организме человека в результате окислительных 

процессов называют теплообразованием. В состоянии покоя при нормальном 

самочувствии величина теплообразования равняется величине теплоотдачи. В 

жарком или холодном климате, при физических нагрузках организма, заболева-

ниях, стрессе и т.д. Уровень теплообразования и теплоотдачи может изме-

няться.  

ККаакк  ппррооииссххооддиитт  ааддааппттаацциияя  кк  ннииззккоойй  ттееммппееррааттууррее  

Условия, при которых организм человека адаптируется к холоду, могут 

быть различными (например, работа в неотапливаемых помещениях, холодиль-

ных установках, на улице зимой). При этом действие холода не постоянное, а 

чередующееся с нормальным для организма человека температурным режимом. 

Адаптация в таких условиях выражена нечетко. В первые дни, реагируя на низ-

кую температуру, теплообразование возрастает неэкономно, теплоотдача еще 

недостаточно ограничена. После адаптации процессы теплообразования ста-

новятся более интенсивными, а теплоотдача снижается. 

 Иначе происходит адаптация к условиям жизни в северных широтах, где на 

человека влияют не только низкие температуры, но и свойственные этим ши-

ротам режим освещения и уровень солнечной радиации.  

ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ооррггааннииззммее  ччееллооввееккаа  ппррии  ооххллаажжддееннииии  

Вследствие раздражения холодовых рецепторов изменяются рефлекторные 

реакции, регулирующие сохранение тепла: сужаются кровеносные сосуды кожи, 

что на треть уменьшает теплоотдачу организма. Важно, чтобы процессы 

теплообразования и теплоотдачи были сбалансированными. Преобладание теп-

лоотдачи над теплообразованием приводит к понижению температуры тела и 

нарушению функций организма. При температуре тела 35°С наблюдается 

нарушение психики. Дальнейшее понижение температуры замедляет кровооб-

ращение, обмен веществ, а при температуре ниже 25°С останавливается ды-

хание.  

Одним из факторов интенсификации энергетических процессов является ли-

пидный обмен. Например, полярные исследователи, у которых в условиях низкой 

температуры воздуха замедляется обмен веществ, учитывают необходимость 

компенсировать энергетические затраты. Их рационы отличаются высокой 

энергетической ценностью (калорийностью). У жителей северных районов бо-

лее интенсивный обмен веществ. Основную массу их рациона составляют белки 

и жиры. Поэтому в их крови содержание жирных кислот повышено, а уровень 
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сахара несколько понижен. 

У людей, приспосабливающихся к влажному, холодному климату и кислород-

ной недостаточности Севера, также повышенный газообмен, высокое содер-

жание холестерина в сыворотке крови и минерализация костей скелета, более 

утолщенный слой подкожного жира (выполняющего функцию теплоизолятора). 

 Однако не все люди в одинаковой степени способны к адаптации. В частно-

сти, у некоторых людей в условиях Севера защитные механизмы и адаптивная 

перестройка организма могут вызвать дезадаптацию — целый ряд патологиче-

ских изменений, называемых «полярной болезнью». Одним из наиболее важных 

факторов, обеспечивающих адаптацию человека к условиям Крайнего Севера, 

является потребность организма в аскорбиновой кислоте (витамин С), повы-

шающей устойчивость организма к различного рода инфекциям. 

ААддааппттаацциияя  кк  ввооззддееййссттввииюю  ввыыссооккоойй  ттееммппееррааттууррыы  

Тропические условия могут оказывать вредное влияние на организм человека. 

Отрицательные эффекты могут быть результатом агрессивных факторов 

окружающей среды, таких как ультрафиолетовое облучение, экстремальная 

жара, резкие смены температуры и тропические штормы. Высокая темпера-

тура может влиять на организм человека в искусственных и естественных 

условиях. В первом случае имеется в виду работа в помещениях с высокой тем-

пературой, чередующаяся с пребыванием в условиях комфортной температуры. 

Высокая температура среды возбуждает тепловые рецепторы, импульсы 

которых включают рефлекторные реакции, направленные на повышение тепло-

отдачи. При этом расширяются сосуды кожи, ускоряется движение крови по 

сосудам, теплопроводность периферических тканей увеличивается в 5-6 раз. 

Если для поддержания теплового равновесия этого недостаточно, повышается 

температура кожи и начинается рефлекторное потоотделение — самый эф-

фективный способ отдачи тепла (наибольшее количество потовых желез на 

коже рук, лица, подмышек). У коренных жителей Юга средняя масса тела 

меньше, чем у жителей Севера, подкожный жир не очень развит. Особенно яр-

ко проявляются морфологические и физиологические особенности у популяций, 

живущих в условиях высокой температуры и недостатка влаги (в пустынях и 

полупустынях, районах, прилегающих к ним). Например, аборигены Центральной 

Африки, Южной Индии и других регионов с жарким сухим климатом имеют 

длинные худощавые конечности, небольшую массу тела. 

Интенсивное потоотделение во время пребывания человека в жарком кли-

мате приводит к понижению количества воды в организме. Чтобы компенсиро-

вать потерю воды, нужно увеличить ее потребление. Местное население более 

адаптировано к этим условиям, чем люди, приехавшие из умеренной зоны. У 

аборигенов вдвое-втрое меньше суточная потребность в воде, а также в белках 

и жирах, так как они имеют высокий энергетический потенциал, и усиливает 

жажду. Поскольку в результате интенсивного потоотделения в плазме крови 

уменьшается содержание аскорбиновой кислоты и других водорастворимых 

витаминов, в рационах местного населения преобладают углеводы, увеличиваю-

щие выносливость организма, и витамины, позволяющие выполнять тяжелую 

физическую работу в течение длительного времени. 

ООтт  ккааккиихх  ффааккттоорроовв  ззааввииссиитт  ввооссппрриияяттииее  ттееммппееррааттууррыы  

Наиболее чувствительно усиливает температурное ощущение ветер. При 

сильном ветре холодные дни кажутся еще холоднее, а жаркие — еще жарче. На 
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восприятие организмом температуры влияет также влажность. При повы-

шенной влажности температура воздуха кажется более низкой, чем в дей-

ствительности, а при пониженной влажности — наоборот. 

Восприятие температуры индивидуально. Одним людям нравятся холодные 

морозные зимы, а другим — теплые и сухие. Это зависит от физиологических и 

психологических особенностей человека, а также эмоционального восприятия 

климата, в котором прошло его детство. 

 

Природно-климатические условия и здоровье 

 Здоровье человека в значительной степени зависит от погодных 

условий. Например, зимой люди чаще болеют простудными, легоч-

ными заболеваниями, гриппом, ангиной. 

 К заболеваниям, связанным с погодными условиями, относятся в 

первую очередь перегревание и переохлаждения. Перегревания и теп-

ловые удары возникают летом при жаркой безветренной погоде. 

Грипп, простудные заболевания, катары верхних дыхательных путей, 

как правило, возникают в осеннее-зимний период года. Некоторые 

физические факторы (атмосферное давление, влажность, движения 

воздуха, концентрация кислорода, степень возмущенности магнитного 

поля Земли, уровень загрязнения атмосферы) оказывают не только 

прямое воздействие на человеческий организм. Отдельно или в ком-

бинации они могут усугубить течение имеющихся заболеваний, под-

готовить определенные условия для размножения возбудителей ин-

фекционных заболеваний. Так, в холодный период года в связи с 

крайней изменчивостью погоды обостряются сердечно-сосудистые 

заболевания — гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт мио-

карда. Кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия) поражают 

людей в жаркое время года. У детей до года самое большое число 

воспалений легких регистрируется в январе — апреле. 

 У людей с расстройствами функций нервной вегетативной систе-

мы или хроническими заболеваниями приспособление к изменяю-

щимся погодным факторам затруднено. Некоторые больные на столь-

ко чувствительны к изменениям погоды, что могут служит своеобраз-

ными биологическими барометрами, безошибочно предсказывающих 

погоду за несколько. Исследования, проведенные Сибирским филиа-
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лом Академии Медицинских наук РФ показали, что 60–65% страдаю-

щих сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствительны к колеба-

ниям погодных факторов, особенно весной и осенью, при значитель-

ных колебаниях атмосферного давления, температура воздуха и изме-

нениях геомагнитного поля Земли. При вторжениях воздушных фрон-

тов, вызывающих контрастную смену погоды, чаще наблюдаются 

кризы при гипертонической болезни, ухудшается состояние больных 

атеросклерозом сосудов головного мозга, растут сердечно-сосудистые 

катастрофы. 

 В эпоху урбанизации и индустриализации люди большую часть 

жизни проводят в помещении. Чем дольше организм изолирован от 

внешних климатических факторов и находится в комфортных ли суб-

комфортных условиях микроклимата помещения, тем больше снижа-

ются его приспособительные реакции к постоянно изменяющимся по-

годным параметрам, в том числе ослабляются процессы терморегуля-

ции. В результате нарушается динамическое равновесие между орга-

низмом человека и внешней средой, возникают осложнения у людей с 

сердечно-сосудистой патологией — кризы, инфаркт миокарда, мозго-

вые инсульты. Поэтому необходима организация современного меди-

цинского прогноза погоды, как метода предупреждения сердечно-

сосудистых катастроф. 

Практически каждый человек, дожив до определенного возраста, 

пережив очередной стресс или оправившись от болезни, вдруг начи-

нает чувствовать зависимость своего состояния и настроения от изме-

няющихся факторов среды. При этом обычно делается вывод, что по-

года действует на здоровье. В то же время другие люди, обладающие 

недюжинным здоровьем, большой уверенностью в своих силах и воз-

можностях, не представляют, как могут такие незначительные с их 

точки зрения факторы, как атмосферное давление, геомагнитные воз-

мущения, гравитационные аномалии в Солнечной системе действо-

вать на человека. Причем к группе противников влияния геофизиче-

ских факторов на человека часто относятся физики и геофизики.  
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Основными аргументами скептиков являются довольно спорные 

физические расчеты энергетической значимости электромагнитного 

поля Земли, а также изменений ее гравитационного поля под действи-

ем сил притяжения Солнца и планет Солнечной системы. При этом 

говорится, что в городах промышленные электромагнитные поля во 

много раз мощнее, а значение изменения гравитационного поля, со-

ставляющее цифру с восемью нулями после запятой, не имеет какого-

либо физического смысла. Такую альтернативную точку зрения на 

влияние солнечных, геофизических и погодных факторов на здоровье 

человека имеют, к примеру, геофизики. 

Организованное в некоторых географических зонах России меди-

ко-метеопрогнозирование показывает, что лечебно-профилактические 

мероприятия в дни с неблагоприятными типами погоды резко сокра-

щают количество метеотропных реакций у сердечно-сосудистых 

больных. Проводимые в различных климатических зонах России ис-

следования по адаптации организма к неблагоприятным условиям 

среды позволили разработать систему расчета и оценки погодных 

условий с учетом, сезонных колебаний и изменчивости основных ге-

лиометеорологических факторов. Установлены характер и достовер-

ность корреляционных связей, характеризующих метеотропные реак-

ции организма человека. 

 

Здоровье человека и изменение климата  

 

Доклад Межправительственной группы по вопросам изменения климата под-

твердил существование большого количества фактических данных, свидетель-

ствующих о воздействии глобального климата на здоровье человека. Непостоян-

ство и изменение климата приводит к смерти и болезням в результате стихий-

ных бедствий, таких как периоды сильной жары, наводнения и засухи. Кроме то-

го, многие серьезные заболевания крайне чувствительны к изменению темпера-

тур и режимов выпадения осадков. В число этих заболеваний входят трансмис-

сивные болезни, такие как малярия и денге, а также недостаточность питания 

и диарея, являющиеся другими ведущими причинами смерти. Изменение климата 

также способствует росту глобального бремени болезней, и ожидается, что в 
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будущем эта тенденция будет усугубляться. 

 Воздействие изменений климата на здоровье человека не является равномер-

ным во всем мире. Считается, что особо уязвимым является население развива-

ющихся стран, особенно малых островных государств, засушливых и высокогор-

ных зон, а также густонаселенных прибрежных районов. 

 К счастью, многих из опасностей для здоровья можно избежать благодаря 

существующим здравоохранительным программам и мероприятиям. Согласован-

ные действия по усилению основных элементов систем здравоохранения и сти-

мулированию путей здорового развития могут укрепить здоровье населения сей-

час, а также снизить уязвимость перед изменением климата в будущем.  

ССттррааттееггиияя  ВВООЗЗ  ппоо  ззаащщииттее  ззддооррооввььяя  оотт  ввооззддееййссттввиияя  ииззммеенняяюющщееггооссяя  

ккллииммааттаа  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает государства-

члены в защите здоровья населения от воздействия изменяющегося климата и 

представляет сектор здравоохранения в рамках всеобщих ответных мер ООН на 

эту глобальную проблему. В настоящее время ВОЗ разрабатывает глобальную 

стратегию, являющуюся всеобъемлющей программой международных ответных 

мер, направленных на защиту здоровья от воздействия изменяющегося климата. 

Эту стратегию проводят ВОЗ и партнеры в секторе здравоохранения при коор-

динации с деятельностью ООН и других партнерских организаций. 

РРоолльь  ВВООЗЗ  вв  ррааммккаахх  ооттввееттнныыхх  ммеерр  ООООНН  ннаа  ииззммееннееннииее  ккллииммааттаа  

Специалистам здравоохранения отводится четкая роль в защите здоровья и 

благополучия людей от воздействия изменяющегося климата. ВОЗ представляет 

это сообщество на международном уровне и вносит вклад в ответные меры 

всей системы учреждений ООН путем предоставления Конференции сторон 

РКИК ООН (Рамочной конвенции ООН об изменении климата) специальных зна-

ний в области здравоохранения, участия в принятой в Найроби Рабочей про-

грамме РКИК ООН по воздействию, уязвимости и адаптации, а также проведе-

ния работы с другими специализированными организациями и программами, та-

кими как ВМО, ЮНЕП и ПРООН, над проектами по созданию потенциала и про-

ведению в жизнь. 
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КККЛЛЛИИИМММАААТТТ   СССИИИБББИИИРРРИИИ   ИИИ   ЧЧЧЕЕЕЛЛЛОООВВВЕЕЕККК:::   

ккклллииимммаааттт    кккаааккк   кккуууллльььтттууурррооооообббрррааазззуууююющщщиииййй   фффаааккктттоооррр   

 

«…Чтобы человеку проявить свою  

необыкновенную живучесть, 

лучше места на Земле, чем Сибирь – нет!» 

В.Г. Мордкович 

 

Вопрос о пространстве Сибири в культуре и географии России не так 

прост, как может показаться на первый взгляд. Административное деле-

ние страны в разные исторические периоды зачастую не совпадало с гео-

графическими границами регионов. Становление Сибири как единой 

территории началось с движения русских на восток от границ Московско-

го царства в XVI веке и достигло своего предела к середине XIX века, ко-

гда завершился процесс вхождения в состав Российской империи 

Степного края, Приамурья и Приморья. А в 1918 году известный восто-

ковед профессор Н.В. Кюнер, читая курс лекций по истории и географии 

Сибири, предлагал условиться о значении термина «Сибирь»: «Это имя 

ныне прилагается к стране, обладающей громадным и не установленным 

в точности и различно понимаемым пространством: в зависимости от 

того, с какой точки зрения мы будем рассматривать территориальный 

объем страны, о Сибири можно мыслить различно»
1
. Кюнер отмечал и 

всегда существовавшее несовпадение исторического смысла «Сибири» с 

ее географическим пространством. Сегодня в состав сибирского регио-

на входит множество субъектов, характер и уровень развития которых 

отличается огромным разнообразием: Омская, Иркутская, Кемеров-

ская, Томская, Новосибирская, Читинская области; Красноярский и 

Алтайский края; Республики Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Якутия; 

Эвенкийский и Таймырский автономные округа. 

                                                           

1
 Кюнер Н.В. Лекции по истории и географии Сибири. Курс, читанный на истори-

ко-филологическом факультете во Владивостоке в 1918-1919 гг. / Составлен на 

основании записок слушателей под ред. проф. Н.В. Кюнера. - Владивосток, 1919. 
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Сибирь – это особый природно-культурный феномен. В современ-

ных исследованиях постепенно утверждается понимание, что «сибир-

ский регион – это не только историко-географическая или политико-

административная реальность, но и целостная система, в которой все 

факторы, взаимодействуя, рождают неповторимую природно-

культурную среду. В.Г. Мордкович в своем исследовании «Сибирь в 

перекрестье веков, земель и народов: очерки этно-экологической ис-

тории региона» (2007) подчеркивает, что Сибирь имеет особые гео-

экологические условия: «Земля, именуемая сегодня Сибирью, занима-

ет площадь около 10 млн. кв км. Она едина в тектоническом отно-

шении, а общая крыша – Сибирский антициклон (ок. 6 мес. в году). … 

Заложенная в основание Сибирского региона единая основа в виде 

единого геологического фундамента и водосборного бассейна … под-

талкивает мысль к осознанию изначальной предзаданности той 

цельности, внутренней спаянности сибирской территории, которая 

проявилась затем и в духовном стремлении к ее самостоятельно-

сти»
2
. 

 Таким образом, геологические и климатические условия Сибири 

сформировали особый суперрегион, «вмещающий ландшафт» (Л.Н. 

Гумилев) которого создал специфические условия для становления 

культурных взаимодействий между человеком и природой, проявив-

шихся в менталитете и культурных традициях сибирских коренных 

народов, а затем и пришлого русского населения. Природа Сибири 

стала колыбелью нового социокультурного типа человека, получив-

шего суровое и гордое имя – сибиряк. 

Рассмотрим процесс становления самосознания и культурных тра-

диций жителей Сибири в их взаимосвязи с природными условиями, 

проявляющимися, в частности, в особенностях климата.   

Освоение человеком территории Алтая происходит в постоянно 

меняющихся климатических условиях. Периоды похолодания сменя-

                                                           

2
 Мордкович В.Г. Сибирь в перекрестье веков, земель и народов: очерки этно-

экологической истории региона. – Новосибирск: ИД «Сова», 2007. С. 43. 
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ются  относительным потеплением. Изменяются очертания ландшаф-

тов, растительный и животный мир. Именно экстремальные условия 

жизни вынуждали человека приспосабливаться, развиваться, совер-

шенствовать свою культуру. Давно замечено учеными, что творческий 

потенциал человека возрастает в экстремальных ситуациях. Они не-

редко и становятся основой развития общества. А в райских уголках 

земли до сих пор остались племена, остановившиеся на первобытной 

стадии развития. 

Имеющиеся на сегодня данные позволяют говорить о том, что за-

селение территории Алтая произошло после продвижения ископаемо-

го вида человека с территории Африки около 1,5 млн. лет назад. Око-

ло 1 млн. лет назад человек заселил Восточную и Юго-Восточную 

Азию и около 500 тыс. лет назад достиг Алтая. Подтверждением тому 

служат материалы исследований Алексея Павловича Окладникова на 

памятнике Улалинка, находящемся на территории г. Горно-Алтайска. 

 

Стоянки неандертальцев (из  кн. Аугуста Й., Буриан З.  

Жизнь древнего человека. – Артия, 1969) 
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Природные условия жизни неандертальцев значительно отличались 

от современных. В результате некоторого похолодания образовались 

мощные ледяные покровы, занимающие огромные пространства се-

верных и средних широт. Существовало три центра оледенения: в 

Скандинавии, Западной Сибири, Северо-востоке Азии и Северной 

Америки. 

Климат ледниковой эпохи был влажен, лето прохладным, зима 

сравнительно тѐплой. В приледниковой зоне преобладали тундровые 

и лесотундровые ландшафты. Травы и кустарники служили кормом 

для мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей. 

Значение ледниковых климатических условий в становлении чело-

века очень велико. Суровые условия научили человека изготавливать 

одежду, усовершенствовать способы добычи огня, создавать различ-

ные типы жилищ и осваивать новые территории в поисках охотничьей 

добычи и  более благоприятных условий жизни. 

 

М. Чевалков. Охота на мамонта 

В последующее время, до конца позднего палеолита, человек про-

должал осваивать горную систему Алтая. Свидетельством тому явля-

ются многочисленные стоянки в нижнем и среднем течении р. Катунь, 

в долине р. Ануй. Человек успешно адаптировался к окружающей 
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природе, значительно усовершенствовалась техника обработки камня. 

Из кости изготавливали тонкие иглы, рыболовные крючки, из оленье-

го рога можно было изготовить кирку, ребро мамонта при обработке 

могло превратиться в лопату. Из крупных костей делали дротики и 

гарпуны с зазубринами. 

На основе тысячелетнего опыта присваивающего хозяйства чело-

век накопил бесценные сведения по использованию растительного и 

животного мира. Ягоды, грибы, орехи, коренья, почки, листья, кора 

широко применялись в пищу и в лечебных целях. Основные способы 

заготовки – квашение, вяление, сушение. Люди ясно представляли пу-

ти сезонных миграций животных, время появления их потомства, пе-

риоды миграции водоплавающих птиц, нерестовые периоды рыб, из-

готавливали искусные силки, петли, приманки. 

 

Жилище неандертальцев  (из кн. Аугуста Й., Буриан З.  

Жизнь древнего человека. – Артия, 1969) 

Особое внимание заслуживает устройство жилища. В центре рас-

полагался очаг на земляном полу, обложенный плитами, или в яме. 
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Пищу готовили на костре, на вертеле. Около стен располагались ле-

жанки с подстилкой из прутьев, камыша, шкур. Посуда изготавлива-

лась из коры, прутьев, цельных кусков дерева – это разной формы 

плетѐные корзины, сумки, долблѐные чаши, сита.  

Важнейшим занятием было изготовление одежды. Каменными 

скребками со шкур соскребали верхний слой, затем квасили, дубили, 

коптили над очагом. Шкуры резали по размеру, прокалывали шилом и 

сшивали сухожилиями. 

Мезолит
3
. 12-10 тыс. лет назад вновь начинается потепление. Зна-

чительно изменяются ландшафты, исчезают крупные животные ма-

монтовой фауны. Начинается эпоха голоцена, длящаяся и по сей день. 

Причину резкого потепления климата большинство исследователей 

связывают со столкновением Земли с каким-то небесным телом, в ре-

зультате чего поднялась среднегодовая температура, началось посте-

пенное таяние ледников. Ледник медленно  отступал на север, остав-

ляя после себя множество озѐр, болот. Поднялся уровень мирового 

океана. От природной среды прошлого осталась только вечная мерз-

лота в северных широтах Земли. В озѐрах в изобилии появилась рыба, 

водоплавающая птица. 

9 тыс. лет назад сформировался климат современного вида. Перед 

человеком открылись новые пространства, ранее занимаемые ледни-

ками. Важным объектом охоты становится птица, прежде всего водо-

плавающая (гуси, утки). Рыба окончательно становится важнейшей 

частью рациона мезолитического человека. В этих новых условиях 

исторически необходимым стало изобретение новых орудий индиви-

дуальной охоты. Важнейшим изобретением в мезолите стал лук и 

стрелы. Эти  предметы за всю историю использования значительно 

совершенствовались и применялись до эпохи пороховых ружей. 

                                                           

3
 Мезолит – переходный период от древнего каменного века (палеолита) к новому 

каменному веку (неолиту). (10-6 тыс. лет до н.э.) Для него характерны мелкие 

кремниевые орудия. Европейские охотничьи мезолитические культуры современ-

ны пастушеским и земледельческим цивилизациям Малой Азии и Сахары. 
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Магический обряд заклинания оружия  (из кн. Аугуста Й., Буриан З.  

Жизнь древнего человека. – Артия, 1969) 

Значительное увеличение водоѐмов изменило специализацию ме-

золитических охотников и направило на совершенствование рыболов-

ных приѐмов. Появляются гарпуны, на костяной основе применяемые 

как для ловли крупной рыбы, так и для охоты на морского зверя на се-

вере (тюленя и котика). Появляются рыболовные крючки и сети. Важ-

ным транспортом становится лодка, выдолбленная из бревна. 

Исключительно важным изобретением в неолите стала глиняная 

посуда. Это позволило человеку варить пищу. Сосуды были в форме 

срезанного куриного яйца. Изготовление глиняной посуды заключа-

лось в обмазывании с двух сторон деревянного каркаса из прутьев. На 

сосудах стали наносить специальный орнамент, который представлял 

собой особую знаковую систему, связанную с мировоззрением древ-

него человека. 

В неолите научились получать и первые ткани. Волокно изготавли-

валось из крапивы, конопли и шерсти. О развитии ткачества свиде-

тельствуют находки пряслиц, которые надевались на веретено и помо-



Раздел 3. Климат и жизнь 132 

гали ему вращаться. В это же время был изобретѐн примитивный 

ткацкий станок. Получаемые ткани были очень грубыми и похожими 

на холст и мешковину.  

В науке, при характеристике неолита, принято использовать тер-

мин «неолитическая революция производящего хозяйства». Действи-

тельно в неолите состоялся переход от присваивающего к производя-

щему хозяйству. Некоторые элементы присваивающего хозяйства че-

ловек использует до сих пор, по сути, сохраняя первобытную основу. 

Примером может служить сохранившееся в Сибири отношение к вод-

ным источникам, лесу: собирание грибов и ягод, лекарственных рас-

тений. Накопленный тысячелетиями опыт присваивающего хозяйства 

создал представление о питательной ценности разных видов пищи, 

витаминных качествах растений. Древний человек действовал, прежде 

всего, с точки зрения разумности, эффективности. 

Переход к производящему хозяйству был закономерен. Старые 

способы добычи пропитания уже не могли обеспечить человеческий 

коллектив, поскольку на этот период приходится прирост населения, 

связанный с освоением эффективных способов добычи пропитания, 

умением согреться тѐплой одеждой и поддержать огонь в холодный 

период. Снижается смертность, особенно в детском возрасте.  

Результатом неолитической революции явилось то, что в эпоху 

позднего камня и далее в эпоху бронзы на всей территории Евразии, и 

в том числе в Сибири, складывается пояс земледельческих культур. 

Основой их хозяйства было мотыжное земледелие, домашнее ското-

водство. Особенностью оседлого земледельческого принципа было 

постоянное проживание на одной территории, строительство глино-

битных домов. Система жилищ в посѐлке формировалась по кругу. 

Сам дом делился на два-три помещения. В центре посѐлка располага-

лись загоны для скота. Поселения, как правило, располагались на низ-

ких берегах рек у широких пойм, на мысу, реже у озер, но и здесь они 

устраивались на пониженных участках, у мест впадения ручьев или 

степных речек, где для скота богатое разнотравье, а почва удобна для 

мотыжного земледелия. Поселения обычно состояли из 6-10, а боль-
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шие из 20-50 жилищ, размещенных в один или два ряда вдоль берега. 

Жилища подразделяются на полуземлянки и наземные сооружения. 

Площадь жилища колебалась от 100 до 300-400 кв. м, камнем облицо-

вывали внутри стены, сооружались внутренние перегородки. В назем-

ных жилищах стены складывали из бревен, образовывавшие  прими-

тивные срубы. Жилище позднего периода эпохи бронзы небольших 

размеров, почти квадратное, наземного типа, в основе каркасное, в 

форме пирамиды с четырехскатной крышей. Стены образованы при-

ставленными, а не вкопанными бревнами, они легко возводились и 

разбирались
4
.  

В IX-III веках до н.э. в Сибири (и в частности, на Алтае) завершил-

ся переход народов, ее населяющих, к новому хозяйственному типу – 

полукочевому скотоводству, сложились новые социально-

экономические, политические и идеологические отношения, опреде-

лившие дальнейший ход культурно-исторического развития. Военные 

походы, наемничество, контроль важнейших торговых путей, меж-

племенные браки, богатые пастбища и рудники и многие другие фак-

торы способствовали становлению государственности кочевников Ал-

тая. 

В мировой истории этот период получил название «осевое время» – 

время становления высокоразвитых рабовладельческих государств: 

Древней Греции, Китая, Индии, Персии и других. Именно в это время 

творили мировую историю в персидские цари Кир и Дарий, в Греции 

стратег Перикл и царь Александр Македонский; а мировую культуру 

греческий поэт Гомер, Библейские Пророки, философы: Будда в Ин-

дии, Лао Цзы в Китае, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель в Гре-

ции. В это же время в степной полосе Евразии, от Босфора до Байкала 

сложилось своеобразное «скифо-сакское» культурное единство. Греки 

                                                           

4
 Дворников Э.П., Жерносенко И.А. Начало освоения территории Алтая челове-

ком. Как человек приспосабливался к природным условиям // Мир заповедной 

культуры Алтая, / Учебное пособие для 8-9классов основной ступени общеобра-

зовательной школы / под ред. И.А. Жерносенко. – Горно-Алтайск – Барнаул, 

Фонд Устойчивого развития Алтая, изд. РПИК АRТИКА, 2009. – с. 19 - 26  
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их называли скифами, персы – саками, древнекитайские летописи 

называли эти племена – юэчжи. А отец истории, греческий ученый 

Геродот, пользуясь различными источниками, называл эти племена 

«стерегущие золото грифы». «Из сообщения Аристея Проконесского, 

на свидетельство которого ссылается Геродот, мы узнаем, что к севе-

ру от исседонов жили легендарные «одноглазые люди, аримаспы, над 

аримаспами стерегущие золото грифы, а еще выше гипербореи, про-

стирающиеся до моря…»
5
 

Опираясь на свидетельства Геродота, С.И. Руденко заключил, что 

«скифы, савроматы, саки, а также, вероятно, массагеты и юечжи гово-

рили на диалектах североиранской языковой группы, различающихся 

между собой» и имели ярко выраженный европеоидный тип с гладки-

ми или слегка волнистыми волосами на голове. Гиппократ писал: 

«Фигуры их толсты, мясисты, не членораздельны, слабы, вялы. При 

своей широкой безбородой наружности скифы все на одно лицо… 

Народ скифский от холода русый, так как солнце его не печет. Белое 

тело обжигается морозом и краснеет»
6.
 

На протяжении XVIII-XIX веков путешественники и ученые, по-

сещавшие Алтай писали о грандиозных каменных насыпях, о камен-

ных кольцах и оградках, таящих в себе неизвестные страницы истории 

древних народов. Со 2-й половины XIX века начинаются раскопки 

этих курганов археологами.  

Но подлинным открытием скифской культуры на Алтае стала 

находка группы курганов в урочище Пазырык Сергеем Ивановичем 

Руденко в 1924 году, и раскопки 1927 года, давшие миру богатейшие 

сведения о культуре скифов, проживавших на Алтае, и получившей 

название пазырыкской. Главным чудом этого открытия было наличие 

под насыпью кургана линзы изо льда, которая позволила сохранить на 

две с половиной тысячи лет предметы органического происхождения: 

                                                           

5
 Геродот, история в девяти книгах, IV 23-24 / Руденко С.И. Горноалтайские 

находки и скифы. М.-Л.: Академия наук СССР, 1952. – С. 18. 
6
 Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.-

Л., 1960. 
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это изделия из дерева, кожи, войлока, тканей. В обычных условиях 

они очень быстро распадаются в земле. Очень хорошо также сохрани-

лись мумии великих воинов и жрецов, захороненных в этих, поистине, 

царских усыпальницах. На их телах обнаружены удивительной красо-

ты и загадочности рисунки – татуировки, скорее всего, обозначавшие 

их высокий общественный статус или священные знаки их народа. 

Центральная часть Горного Алтая самой природой была предна-

значена для занятий как скотоводством, так и земледелием. Путеше-

ственники, которые посещали эти места, описывали его как райское 

место для скотоводов: «Невысокие травы Алтайских гор, должно 

быть, здоровый корм для лошадей и рогатого скота, а в скалистых 

районах находят себе прекрасные пастбища овцы и козы… Есть еще 

одно большое преимущество для скотоводства: на всем Алтае не во-

дится вредных для скота насекомых, а горные пастбища  зимой сво-

бодны от снежного покрова…» – это наблюдения Фридриха Виль-

гельма Радлова, одного из первых исследователей скифских курганов 

на Алтае
7. 

        Алтай всегда был своего рода убежищем людям прошед-

шим довольно долгий и трудный путь. Пазырыкская культура – тому 

подтверждение. Ирано-самодийские кочевые племена, пришедшие на 

Алтай, плененные его красотами и радушием природы, стали посте-

пенно превращаться в земледельцев, желая закрепить за собой благо-

датные земли. Можно утверждать, что пазырыкцы никогда не были 

кочевниками в полном смысле этого слова. Ф.В. Радлов еще в про-

шлом веке, наблюдая жизнь алтайцев, отмечал эту особенность их хо-

зяйственного уклада, связанную с природными условиями: «На Алтае 

нет подлинного кочевания, Алтай повсюду так богат травами, что да-

же крупные стада перемещаются на очень небольшом участке. Люди 

победнее круглый год остаются на том же месте»
8
. Сходный образ 

жизни пазырыкцев способствовал ведению ограниченного земледель-

                                                           

7
 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. - С. 144-145. 

8
 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. - С. 142-143. 
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ческого хозяйства в Центральном и Северном Алтае. Ф.В. Радлов, 

описывая хозяйственные занятия современных ему алтайцев, отмечал, 

что «женщины по преимуществу, обрабатывают мотыгой и засевают 

ячменем небольшие – всего в несколько квадратных саженей – пашни, 

обнесенные изгородью»
9. 

Практически, за две с лишним тысячи лет 

способ хозяйствования жителей Алтая не изменился. А в погребениях 

могильника Уландрык В.Д. Кубарев обнаружил две лепешки из про-

тертых зерен дикорастущего волоснеца
10

. Другим свидетельством то-

го, что пазырыкцы употребляли в пищу злаки, являются находимые в 

насыпях пазырыкских курганов каменные зернотерки и даже жернова.  

                                                           

9
 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. - С. 152 

10
 Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: 1987. – С. 137. 
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…Удививительно было то, что «замерзшее» погребение не было нарушено, как 
обычно бывало. Это позволило впервые увидеть в неприкосновенности древнее захо-
ронение, со всем комплексом вещей, более двух тысяч лет назад положенных в моги-
лу. Кроме того, никто не ожидал, что в среднем по размеру кургане захоронено осо-
бым образом мумифицированное тело, покрытое татуировкой… На левом плече 
изображено фантастическое животное: олень с клювом грифона, рогами оленя и 
козерога (111). Рога украшены стилизованными головками грифонов; подобная же го-
ловка помещена на спине животного, которое показано с "перекрученным" тулови-
щем. Ниже в такой же позе изображен баран с закинутой назад головой (222); у его 
ног - сомкнутая пасть пятнистого барса с длинным закрученным хвостом. Под бар-
сом расположен фантастический зверь (333); у него когтистые лапы, длинный поло-
сатый хвост тигра, туловище лежащего оленя, а из спины вырастает голова гри-
фона (444). На запястье хорошо видна голова оленя с большими ветвистыми рогами… 

Экспедиционный дневник, 1993 
Наталья Полосьмак 
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Применение ручных мельниц древними жителями Сибири доказывает, 

что «…земледелие достигло такого уровня производительности, что при 

переработке его продукта недостаточной стала древняя зернотерка»11. 

Так, тагарцы стали применять ручную вращающуюся мельницу, которая, 

как это доказано экспериментально, в двенадцать раз производительнее 

хорошей зернотерки. Следовательно, если исходить из технической ха-

рактеристики этого орудия труда, то у пазырыкцев могло существовать 

земледелие в уже довольно развитом виде. 

Раскопки скифских курганов позволяют судить и об устройстве жи-

лищ пазырыкцев. «Дом» умершего – лиственничный сруб, встроенный в 

могильную яму под насыпью кургана, – по своему устройству и распо-

ложению предметов повторял устройство его дома при жизни. Обычно 

это были прямоугольные дома, а также восьмиугольные или шести-

угольные бревенчатые постройки с конической крышей и дымовым от-

верстием. Такие сооружения, по сей день являются неотъемлемой ча-

стью жилых построек в алтайских селах – многоугольные срубные аилы. 

Пазырыкцы владели профессиональными навыками для постройки дере-

вянных жилищ: деревянный бревенчатый сруб делался так же, как и сей-

час – «в лапу», пол из двусторонне отесанных плах, промазка венцов  

сруба жидкой глиной, покрытие пола и стен войлоком.  

Однако, не всегда Сибирь была так благосклонна к народам, ее насе-

лявшим. Самую древнюю группу автохтонных народов Сибири состав-

ляли палеоазиаты: юкагиры, проживавшие на северо-востоке от низовьев 

Лены до Анадыря; коряки – на севере Камчатки и побережье Берингова 

и Охотского морей; чукчи – на Чукотке и в низовьях Колымы; эскимосы 

– на побережье Чукотки; ительмены – на Камчатке; гиляки – на Амуре. 

Эти племена делились на «оленных» (кочевых) и «сидячих» (прожива-

ющих оседло). Палеоазиаты некогда населяли всю Сибирь, но были от-

теснены  в самые суровые районы северной Азии пришельцами с юга – 

тюрками, монголами, тунгусами и самодийцами, а с запада – финно-

уграми. Несмотря на свою древность, палеоазиаты так и не вышли из со-

стояния каменного века и пользовались каменными и костяными оруди-

ями. Только юкагиры, общавшиеся с тунгусами и якутами, имели немно-

                                                           

11
 Кызласов Л.Р. Тагарская ручная мельница и ее значение // СА. 1985. № 3. С.68. 
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го железных изделий. Здесь причина отсутствия эволюции коренится в 

излишне суровых природных условиях, забиравших всю энергию людей 

на борьбу за выживание, не оставлявших ни сил, ни времени на свобод-

ное творчество не только в области материальной культуры, но и в соци-

альных отношениях. К приходу русских на эти территории у палеоазиа-

тов все еще сохранялись пережитки матриархата вплоть до группового 

брака. 

ААллттааййссккиийй  ааиилл  

   

ТТТрадиции строительства 

срубных жилищ у народов Саяно-

Алтайского нагорья, Централь-

ной Азии заложены были в глубо-

кой древности. Об этом свиде-

тельствуют многочисленные ти-

пы погребальных сооружений из 

дерева в курганах скифского вре-

мени Тувы и Алтая. Кроме того, найденные при археологических рас-

копках наборы инструментов, использовавшихся при заготовке леса, 

обработке бревен, изготовлении досок, посуды, украшений, практи-

чески не претерпели значительных изменений начиная со скифского 

времени и до современности.  

ОООдним из ныне бытующих видов жилищ алтайцев являются мно-

гоугольные деревянные строения, именуемые агаш аил или чертне аил 

(«агаш» - деревянный). Из видов многоугольных жилищ наиболее рас-

пространенными являются шестиугольные, а по свидетельству ли-

тературных источников, — пяти-, семи-, восьми- и девятиугольные 

жилища.  

ДДДля строительства аилов используется только лиственница, 

бревна которой (тöнгöш) доставляют к месту строительства в 

необработанном виде. Поблизости от места постройки бревна очи-

щают от коры, обтесывают. Обработкой занимается в основном 

один человек, укладкой венцов — двое-трое. Стены аилов, и как ше-
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стиугольных, так и с иным количеством углов (ÿйе) возводились в де-

вять венцов, соединенных по углам «в лапу» (толук). Высота стен в 

общей сложности составляла примерно 1,5 м или чуть более; полез-

ная площадь в таком жилище получалась равной 5,5 х 6.5 м. Продол-

жением стен являлись бревна меньшего размера, сложенные в виде 

усеченной пирамиды, «костром» также в шесть венцов. Вepx каркаса 

крыши (арам) служил дымовым отверстием (туунук). Входом много-

угольные аилы ориентируются на восток; дверь — деревянная, одно-

створчатая, открывается наружу.      

ИИИногда на одном из бревен (восьмое снизу стены, левой от входа) 

делается небольшого размера вырез для окна. 

КККаркас (сайлама) крыши закрывался снаружи пластинами из коры 

лиственницы (чангда) в несколько рядов. Для того чтобы закрепить 

пластины, их придавливали продольно и поперечно уложенными враз-

рядку бревнами (базыргы). Для покрытия каркаса крыши иногда ис-

пользовали дерн (iyнг). 

ВВВ аиле (как и в войлочных юртах и аланчиках) соблюдается разде-

ление жилища на женскую (справа от входа) и мужскую (слева от 

входа). На женской половине, именующейся айак-казан помимо посу-

ды и домашней утвари размещается кровать (изголовье которой все-

гда обращено в сторону передней части жилища). На кровати спали 

хозяева; дети же спали на войлочных матрацах (тöжöк). На муж-

ской половине хранили в специальных мешках одежду, конское сна-

ряжение, принадлежности для охоты, инструменты. 

ВВВ центре аила располагается очаг. Он представляет собой ме-

таллический треножник,  на котором готовится пища. За очагом, 

ближе к изголовью кровати, поставлен круглый низкий стол (ажана-

тан) возле него – три низкие табуретки (отургыш). 

ОООсвещается аил в дневное время через дымовое отверстие. Над 

очагом к бревнам нижнего ряда каркаса крыши прикреплена длинная 

палка (арткыш). На нее вешается для вяления свежее мясо, готовя-

щееся впрок. Пол в аиле земляной, застелен только возле кровати и 

скамьи невыделанными шкурами. 
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На стадии разложения первобытнообщинного строя в этот же пе-

риод находились ханты, манси, якуты, забайкальские «конные» тунгу-

сы. Их общественный уклад начинает стратифицироваться: происхо-

дит выделение родовых и племенных старейшин, вождей, профессио-

нальных воинов, формируется институт шаманства. Уже сложившееся 

подобное общество русские застали у бурят, дауров и дючеров. А ени-

сейские кыргызы и телеуты оказались на стадии разложения перво-

бытнообщинного строя в результате утраты тех цивилизационных 

накоплений, которыми они обладали в период расцвета Первого и 

Второго тюркских каганатов (VI-VIII века). 

Земледелие существовало в Сибири с древнейших времен, но было 

примитивным, играя второстепенную роль по сравнению со скотовод-

ством и охотой, и развивалось на ограниченных территориях: на юге 

Западной Сибири, в предгорьях Алтая, Минусинской котловине, При-

байкалье и Приамурье. Именно эти территории и оказались очагами 

развития культуры Сибири, т.к. наличие земледелия является индика-

тором социо-культурных процессов, когда природные условия благо-

приятствуют культуртрегерской деятельности.  

Причины столь разных, подчас диаметрально-противоположных 

процессов культурогенеза Сибири коренятся, в первую очередь, в 

природно-климатических условиях региона – в многообразных вариа-

циях обширного сибирского «вмещающего ландшафта». 

Единственным народом Сибири, достигшим уровня цивилизации в 

раннем средневековье, оказались тюрки, сыгравшие значительную 

роль не только в историко-культурных процессах данного региона, но 

и всей Евразии.  

Колыбелью тюркской цивилизации стал Горный Алтай, располо-

женный на стыке Великого пояса евразийских степей и просторов 

Центральной Азии. Оказавшись как раз на пути движения огромных 

масс кочевников, Алтай сыграл роль своеобразного конденсатора 

евразийского культурного многообразия, сочетающего в себе элемен-

ты культур почти всего Евразийского региона.  



Раздел 3. Климат и жизнь 142 

Период Средневековья, начавшийся во всей Евразии поистине тек-

тоническим сдвигом Великого переселения народов, создавший пред-

посылки для возникновения новой цивилизации в Европе, на азиат-

ском континенте приобретает специфические черты, обусловленные 

особыми социокультурными отношениями, в свою очередь, сформи-

рованными иными, нежели в Европе «вмещающими ландшафтами». 

 

М. Чевалков. Тюрок 

В этот период, по мысли Л.Н. Гумилева, большая часть лавины ко-

чевников двигалась в направлении с востока на запад по Великой сте-

пи через горный кряж Алтайских гор, пересекающий на востоке Ара-

ло-Каспийскую равнину. После монотонных степных ландшафтов, 

после гибельных пустынь и болот Монголии Алтай воспринимался 

как благословенное место. Гумилев не случайно называет его «укры-

тием». «Слоны этих гор, – пишет он – одно из красивейших мест Зем-

ли, и неудивительно, что обитатели Алтая мало похожи по культуре, 

быту и историческим судьбам на жителей степи... По отношению к 

степным соседям, Алтай – крепость, «Крутой скат» (Эргене Кун), где 
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при любых переменах вокруг можно отсидеться, не сдаваясь против-

нику. Пищи там достаточно. Для скота есть прекрасные пастби-

ща...»
12

. А.М. Сагалаев также акцентирует внимание читателя на 

определении «укромный»: «После открытых просторов слегка волни-

стой равнины погружение в горные долины воспринимается как пере-

ход от пространств незащищенных к местам укромным, которые да-

дут человеку приют и надежную защиту. Алтай обступает, обволаки-

вает, принимает в себя человека. Но он же требует и ответных усилий 

души...»
13.

 

Поэтому вполне естественно допустить, что, оказавшись в долинах 

Горного Алтая, кочевники не спешили покидать эти места, пока не 

вытеснялись «вновь прибывшими» потоками переселенцев. Таким об-

разом, происходило тесное взаимодействие, взаимовлияние, ассими-

ляция культур разных племен, нередко враждовавших друг с другом. 

«Алтай – самое благоприятное место для сохранения культуры, даже 

зародившейся совсем в других местах; потому так богата и разнооб-

разна археология Алтая»
14.

 

Широкие степные просторы Срединной Азии с достаточно жест-

кими климатическими условиями, а также многочисленные предгорья 

с сочными альпийскими травами и защищенными от ветров долинами 

идеально подходят для занятий перегонным скотоводством и мало-

пригодны для примитивного (не механизированного) земледелия. 

Следовательно, в данном регионе: во-первых, достаточно поздно воз-

никают городские поселения земледельческого либо ремесленно-

торгового типа (как правило, с приходом носителей качественно иной 

культуры – русских), а значит – намного позднее (по сравнению с Ев-

ропой) осуществляется переход к культуре нового времени – лишь в 

XVII-XVIII веках. 

                                                           

12
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 1993 б. - С. 151. 

13
 Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. – Новосибирск, 1992. - С. 61. 

14
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 1993 б. - С. 151. 
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Тюркские тяжеловооруженные воины 

Кочевая модель развития, обладавшая высокой мобильностью и 

свободой маневра, была залогом победы над пространством, что, в 

свою очередь порождало широкий кругозор, тонкое знание природ-

ных процессов, особое мироощущение. Постоянные перекочевки и 

военные походы делали этот народ адаптивным, выработали высокую 

восприимчивость его к иным этническим реалиям. Неблагоприятные 

природные, климатические или ландшафтные условия становились 

фактором, разогревающим пассионарные процессы этногенеза. 

Условия кочевого быта порождали своеобразную социальную 

структуру общества, основанную на демократических традициях, за-

мешанных на аберрации «свой-чужой». Основная социальная единица 

общества – род – играла роль цементирующего начала. В отличие от 

кастовой отчужденности земледельческих обществ, социальные от-

ношения кочевников были насквозь пронизаны родственными узами, 
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даже не смотря на различные формы экономической эксплуатации 

между социально неравными сородичами. 

Названные факторы породили особый психологический тип пред-

ставителей кочевой культуры. По утверждению Л.Н. Гумилева, «ара-

бы и персы-сунниты ценили их «львиноподобные качества»: гордость, 

свободу от противоестественных пороков, отказ выполнять ручную 

домашнюю работу, «стремление к командным постам», что толкало 

их на усердие в боях и походах»
15

. 

В суровых условиях выживания кочевники  осознавали неразрывную 

взаимосвязь с вмещающим ландшафтом, что порождало особый тип 

мировосприятия, когда человек не столько стремился подчинить себе 

среду обитания, сколько сохранять баланс между био- и социосферой.  

Сибирь сыграла существенную роль в становлении России как 

евразийской державы. Простираясь с восточного берега до запада 

Евразии, Россия исторически оказалась на пересечении двух волн ко-

лонизации, идущих одна – на запад, другая – на восток. Порожденная 

панмонгольским средневековым евразийством, Великая русская дер-

жава совершенно органично врастала в евразийское всеединство: и 

этнографически, и географически, и политически. Евразийцы 

Г.В. Вернадский, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский считали, что дви-

жение России в сторону востока по своему историческому замыслу не 

имело ничего общего с завоеваниями в европейском колониальном 

смысле. Это было такое же расширение Евразийской державы для со-

бирания разрозненных народов восточной Евразии, каким было в свое 

время движение панмонгольской державы на запад, собиравшее раз-

розненные народы западной Евразии. По их мнению, именно монголы 

сформулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее 

политическому единству и основам ее политического строя. Степь 

сформировала  важнейшие этнические, психологические и семиотиче-

ские доминанты, ставшие основой нового типа культуры Московской 

                                                           

15
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 1993 б. - С. 208. 
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Руси. Этому немало способствовало активное включение в новый су-

перэтнос соседних, угро-финских, тюркских и монгольских этносов. 

Если рассматривать Сибирский ареал как целостность, то его куль-

турно-исторический анализ позволяет выявить черты межэтнической 

культурной общности, с определенной спецификой культурного взаи-

модействия населяющих ее этносов, получившей в современных куль-

турологических исследованиях определение «локальной цивилиза-

ции». 

Со времен скифов здесь складываются определенные формы и 

компоненты хозяйственного уклада, обусловленные специфическими 

эколого-ландшафтными и гео-культурными условиями. Несмотря на 

колоссальные пространственные масштабы и богатый спектр клима-

тических зон (от тундры и тайги до засушливых степей и альпийского 

разнотравья), здесь проживают многочисленные этносы и народы, об-

разующие целые культурные системы племенного и этнического типа, 

имеющие общую историческую судьбу, вырабатывающие единооб-

разную структуру социальной организации, систему ценностей и ра-

циональных представлений, картину мира, отражаемую в сходных 

символах. По определению Л.Н. Гумилева, подобные процессы обу-

словлены этнической комплиментарностью - некой взаимной симпа-

тией различных суперэтносов.  

Формирование типологических признаков локальной цивилизации, 

начавшееся на территории Сибири в скифский период, достигает сво-

его апогея в средневековье, объединив племена и этносы, разные по 

крови и по уровню историко-культурного развития, соединив в об-

щую историческую судьбу теперь уже два суперэтноса – Степной и 

Русский. Специфика их межэтнического взаимодействия определя-

лась характером и уровнем потребностей этнического развития каж-

дого. 

Этносы, ведущие природопользующий образ жизни (охотники, ры-

боловы, собиратели), ориентированы на поддержание баланса с эко-

логической нишей, в которую они вписаны. Потребности таких этно-

сов могут быть удовлетворены только при условии сохранения тради-
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ционного для них природного ландшафта, стабильность которого га-

рантирует успех культурно-хозяйственной деятельности и, в конеч-

ном счете, стабильность существования этнической общности.  

К моменту появления русских в Сибири большинство коренных 

народов этого региона в той или иной мере переживали разложение 

первобытно-патриархальных связей. Их хозяйственная деятельность в 

основном не вела к преобразованию природного ландшафта в антро-

погенный, поскольку их тип хозяйства также зависел от сохранения 

баланса с окружающей средой.  

В противоположность этим народам русский этнос формировался в 

процессе земледельческих миграций и преобразования природного 

ландшафта. На протяжении всей истории русские люди, по преиму-

ществу земледельцы, искали нетронутые земли. Пространства, осваи-

ваемые переселенцами, превращались в земледельческие области. За-

воевание и правительственная колонизация шли, как правило, позади 

естественного расселения.  

 

Алтайцы. Фотооткрытка начала ХХ века 

К середине XVIII века русские доходят до самых труднодоступных 

районов Сибири, осваивая тундровые, таежные окраины, высокогор-

ные долины. Селившиеся вдоль рек Бухтармы, Белой, Тихой, беглые 
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крестьяне, солдаты, заводские мастеровые, стали называться «камен-

щиками», т.к. жили в горах, «в камнях». Данный процесс освоения 

русскими Горного Алтая дал основание для объявления этой отдален-

ной территории русским владением в 1792 году. Но это был двусто-

ронний процесс. В 1756 году несколько зайсанов, предводителей ал-

тайских племен, выступили с челобитной «Великой государыне рос-

сийской» о добровольном вступлении «в подданство со всеми нашими 

улусы, з женами и детьми в вечныя роды и по соизволению великия 

государыни, где повелено будет, тамо и селитца»
16

. 

Таким образом, важнейшую роль в строительстве Российской им-

перии должны были сыграть не столько военные и чиновники, сколь-

ко мирные крестьяне-переселенцы. Это была сознательная политиче-

ская установка. Для укрепления имперских земель необходимо было 

помимо решения военных и административных задач создать необхо-

димую критическую массу русского населения, которое и станет де-

мографической опорой государственной целостности. Вольно или не-

вольно, крестьянская колонизация становилась важным компонентом 

имперской политики, а крестьяне – самым эффективным проводником 

имперской политики. Так, освободив ссыльных и каторжных и напра-

вив их в Приамурский край, Н.Н. Муравьев-Амурский напутствовал: 

«С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сде-

лайте ее русским краем…»
17

. 

В результате вышеперечисленных факторов русское население Си-

бири становилось проводником и заложником имперской политики и 

очень быстро по численности стало преобладать над местным и к 

1720-м годам уже составляло около 70%. 

                                                           

16
 Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII вв. Документы и 

материалы. – М., 1989. Кн. 2. – С. 39. 
17

 Ремнев А. В. Сделать Сибирь и Дальний Восток русскими. К вопросу о полити-

ческой мотивации колонизационных процессов XIX – начала XX века – 

http://zaimka.ru/03_2002/remnev_motivation/ 
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Забайкальские старообрядцы – семейские. 

 Фото начала ХХ века 

Промышленные и служилые люди двигались в авангарде новых 

поселенцев Сибири, осуществляя культуртрегерский марш-бросок, 

налаживая контакты с инородцами, закрепляя свои позиции построй-

кой острогов, заимок, тем самым закладывая основы городской куль-

туры новой стадии цивилизационного процесса в Сибири. Но была 

еще одна субэтническая группа русских переселенцев, которая в сво-

ем землепроходческом устремлении имела свои специфические осо-



Раздел 3. Климат и жизнь 150 

бенности, свои особые цели и ценности и, в конечном счете, свои ре-

зультаты культурогенеза. Речь идет о староверческих поселениях на 

юге Сибири (так называемых, кержаках или раскольниках). 

 

Алтайские старообрядцы. 

 Фото начала ХХ века 

Старообрядцы сформировали специфический хозяйственно-

культурный тип социума, заняв свою экологическую нишу, обеспе-

чившую им эффективные способы выживания. Если поначалу они се-

лились в отдаленных горных ущельях, скрываясь от преследования 

государства, то с объявлением императрицей Екатериной II в 1791 го-

ду прощения южносибирских староверов, они переселяются в широ-

кие благодатные Бухтарминскую и Уймонскую долины, где, как им 

казалось, они нашли земли обетованные – Беловодье. Более того, при-

нятие их в Российское подданство закрепило за царским Кабинетом 

геополитически важный и весьма обширный район, ставший форпо-
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стом русского государства в этом районе Азии. Интересную субкуль-

турную группу представляют забайкальские старообрядцы – «семей-

ские» (названы так потому, что «выгонялись» в забайкальскую глушь 

целыми семьями для развития хлебопашества в регионе). 

Широко практикуя заимочную форму поселений, раскольники рас-

селялись инородческой среде без ущерба для нее. Они также стали 

впервые в этих районах применять дисперсный (рассеянный) способ 

использования природных ресурсов. Такой способ хозяйствования 

позволил старообрядцам органично вписаться в сопредельный мир 

кочевых оседлых племен региона. Уникальность хозяйственно-

культурного типа, сложившегося в старообрядческих поселениях, за-

ключалась в том, что, обладая европейскими традициями и способами 

хозяйствования, они сумели за короткий срок вжиться в непривычный 

высокогорный таежный ландшафт, освоить опыт местных народов и 

на этой основе создать высокорентабельное товарное многоотраслевое 

хозяйство, включавшее в себя, помимо земледелия и скотоводства, та-

кие промыслы, как охота, сбор кедрового ореха, горное пчеловодство. 

Раскольники активно развивали мараловодство, и селекционное коне-

водство. Они также весьма охотно занимались торговлей со средне-

азиатскими купцами. Но наиболее выгодной считалась торговля с ки-

тайцами и монголами, большим спросом которых пользовались панты 

маралов и пантовая продукция. Можно сказать, что старообрядцы 

стояли у истоков русско-китайской торговли, активно продавая в Ки-

тай, помимо пантов, земледельческую продукцию (хлеб и муку). 

Специфические формы бытия, а также особый тип духовного скла-

да, ментальность староверов раскрываются через такие понятия как 

«семья», «община», «культ старших», «вольница», формирующие по-

веденческий тип данного субэтноса. В хозяйственной деятельности 

данные культурные смыслы (логосы) реализовывались в виде про-

мысловых артелей и семейных коопераций; социальные отношения 

вылились в новую модель местного самоуправления, основанную на 

сочетании патриархальных устоев со стремлением предприимчивых 

личностей к самостоятельности, «вольнице» – своеобразный вариант 



Раздел 3. Климат и жизнь 152 

крестьянской демократии. Особенностью старообрядческой коммуни-

кации являются духовно-нравственные стимулы хозяйственной пред-

принимательской деятельности. 

 

Алтайские старообрядцы и коренное население.  

Фото начала ХХ века. 

С одной стороны, необходимость выживания в экстремальных 

условиях горной тайги, с другой – восприятие жизни старообрядцами 

как постоянного труда, сформировали у них особую систему ценно-

стей, доминирующую роль в которой играл концепт трудовой аскезы, 

сочетаясь с ценностями жизненного благополучия. Все эти качества 

способствовали формированию высокого уровня зажиточности: доб-

ротные дома с большими застекленными окнами, яркая шелковая и 

хлопчатобумажная одежда, китайские халаты, в обиходе фарфоровая 

посуда и лаковые деревянные изделия – и как следствие, большинство 

раскольников были долгожителями
18

. 
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 Мукаева Л.Н. Хозяйственная культура и менталитет старообрядцев Южного 

Алтая в XVIII-XX вв. // Культурное наследие народов Сибири и Севера / Матери-

алы Четвертых Сибирских чтений 12-14 октября 1998 г. – СПб, 2000. - С. 112. 
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Таким образом, немаловажным фактором успешного освоения Си-

бири явились сами люди, которые впоследствии сформировали осо-

бый региональный тип ментальности, получивший атрибутивное 

определение – сибиряк. Это были яркие личности, обладавшие отча-

янной храбростью, поразительной настойчивостью, железной волей и 

жаждой неизведанного. Сибирь выковывала характеры людей, обла-

давших жилкой авантюризма: из них получались дерзкие землепро-

ходцы и смелые воины. 

Люди – часть экосистемы места их проживания. «Внешние морфо-

логические признаки достаются человеку вне его воли по генетиче-

скому наследству от предков нескольких поколений… А вот тип 

мышления, поведения, характер – формируются у каждого человече-

ского индивидуума непосредственно, как конкретный ответ на опре-

деленные условия жизни, присущие месту, где комочек человеческой 

плоти возник и оформился в личность. Приспосабливаясь к конкрет-

ным условиям – соотношению суши и воды, гор и равнин, общей 

площади обитания, климату, освещению, составу и соотношению рас-

тений и животных, люди, откуда бы они не взялись, собравшись вме-

сте, становятся похожими»
19

. Совместные условия проживания ко-

ренных народов и пришлого русского населения приводили создавали 

условия для выявления в формирующемся типе личности общих черт 

«сибиряка». Образ сибиряка вобрал в себя основные тенденции разви-

тия региона, приобрел черты пограничной личности – по биологиче-

ским и культурным качествам, по образу жизни и типу сознания. 

Сегодня, на рубеже тысячелетий в Сибири происходят сложные и 

неоднозначные процессы. Реформирование системы государственного 

управления начавшееся в 90-е годы ХХ века,  в Сибири привела к раз-

рушению созданных в советский период прочных системных связей 

между предприятиями и отраслями промышленности, между ступе-

нями добычи полезных ископаемых, обработки сырья, производства, 
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 Мордкович В.Г. Сибирь в перекрестье веков, земель и народов: очерки этно-

экологической истории региона. – Новосибирск: ИД «Сова», 2007. - С. 125 
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распределения и потребления готовой продукции. Многие предприя-

тия вынуждены были остановить работу или перепрофилироваться. 

Разрушение системных отношений государственной централизации 

было объективным требованием времени. Оно уже сыграло свою про-

грессивную роль в расширении производственно-экономических воз-

можностей региона. Однако, ослабление централизованного государ-

ственного контроля за использованием природных и других ресурсов 

Сибири привело к заметным негативным последствиям, требующим 

скорейшего преодоления. 

Эта тенденция постепенно приобретает глобальное звучание, о чем 

с тревогой говорят крупнейшие ученые: «Благодаря отсутствию по-

нимания необходимости глубочайшего диалога между Природой и 

человеком, мы снова оказались на пороге нового и очень грозного 

экологического кризиса… – новой катастрофической перестройки са-

мого характера эволюции человека, если угодно, нового витка антро-

погенеза… Общество уже подошло… к некой запретной черте, одним 

из признаков которой является потеря стабильности ряда процессов, 

протекающих в Природе… Человеку придется снова научиться впи-

сываться в естественные циклы биосферы» (Н.Н.Моисеев). 
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IIPPCCCC  --  ггллааввнныыйй  ээккссппеерртт  ппоо  ввооппррооссаамм  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  ЗЗееммллии    

Предсказывать будущее - дело сложное и неблагодарное, но кто-

то должен взять на себя за это ответственность. Для этих целей в 

1988 году ООН, ЮНЕП и ВМО (Всемирная метеорологическая орга-

низация) создали Межправительственную группу экспертов по во-

просам изменения климата - МГЭИК (IPCC - International Panel on 

Climate Changes), в состав которой входят 116 правительств, 13 

межправительственных и 25 неправительственных организаций. 

Четыре  отчета IPCC о состоянии климатической системы плане-

ты, подготовленные учеными-экспертами стран-участниц в 1990, 

1995 и 2001 и 2005 гг., признаны практически всем мировым сообще-

ством как основополагающие документы для принятия решений на 

государственных и международном уровнях. Поэтому  мы использу-

ем в своей публикации в основном точку зрения ее экспертов, по мне-

нию которых, при сохранении современного уровня выбросов угле-

кислого газа в атмосферу в XXI веке его концентрация продолжит 

свой угрожающий рост. 

ДДееййссттввииттееллььнноо  ллии  ммыы  ииззммееннииллии  ккллииммаатт??  ММннееннииее  IIPPCCCC  

В настоящее время доказанным является тот факт, что кон-

центрация парниковых газов в атмосфере возросла - это подтвер-

ждается инструментальными измерениями. Эксперты IPCC расце-

нивают рост концентрации парниковых газов как ведущую причину 

современного изменения климата с большой долей вероятности. В 

XX веке средняя температура на Земле увеличилась примерно на 

0,6С. Самым теплым было последнее десятилетие. В третьем от-

чете IPCC, международной группы ученых-экспертов ООН, гово-

рится, что «существуют новые более достоверные подтверждения 

того, что потепление последних 50 лет в значительной степени вы-

звано деятельностью человека». Хотя далеко не такая простая за-

дача - установить связь между теми или иными краткосрочными, 

спонтанными или долгосрочными климатическими изменениями, 

парниковым эффектом и антропогенной деятельностью. Сегодня 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 157 

лишь единицы уверены в том, что наблюдаемые изменения происхо-

дят случайно. 

Надо признать, что не все исследователи согласны с тем, что 

именно сжигание ископаемого топлива оказывает воздействие на 

климат. Тем не менее, меры по снижению выбросов в промышленно-

сти и транспорте если и не позволят стабилизировать климатиче-

скую систему, то в любом случае будут содействовать оздоровле-

нию нашей планеты. 

ССттааллоо  ллии  ттееппллееее  ннаа  ЗЗееммнноомм  шшааррее??  

По мнению IPCC, ответ совершенно очевиден - в глобальном 

смысле стало теплее. Несмотря на то, что достоверные научные 

данные о средней температуре на Земле получены только в послед-

нее время, на их основе можно предполагать, что в предыдущих 

столетиях встречались периоды необычных климатических измене-

ний. 

По данным последних отчетов IPCC глобальная температура в 

XX веке в среднем повысилась на 0,6°С. 

С 1948 по 1996 гг. в океане средняя температура верхних слоев до 

300 метров повысилась на 0,З°С и даже на больших глубинах до 3000 

метров она возросла на 0,06°С. 

Основываясь на исследованиях кернов льда и колец деревьев мож-

но воссоздать весьма точную картину изменений температуры за 

последние 1000 лет, которая показывает, что 1990-е годы были не 

только самим теплым десятилетием XX века, но и всего последнего 

тысячелетия. 

При этом всеми отмечается, что поверхность мирового океана в 

XX веке поднялась на 10-20 см, увеличился период роста деревьев, на 

Северном полюсе в летний период стало меньше льда, отмечается 

активное таяние горных ледников. Это напрямую свидетельствует 

о том, что - климат начал меняться со всеми вытекающими отсю-

да последствиями. 
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44..11..  ППррооггнноозз  ииззммееннеенниияя  ггллооббааллььннооггоо  ккллииммааттаа  

 

Чем же грозит нам потепление климата? Действительно ли все так 

уж плохо? Здесь мнения ученых разделились. 

Одни говорят, что из-за неточности и противоречивости разрабо-

танных моделей глобальных климатических изменений лучше не при-

нимать пока поспешных решений. 

Другие уверены, что ситуация ухудшится гораздо быстрее, если мы 

ничего не предпримем сейчас же, и предсказывают в XXI веке 

неуклонный рост концентрации углекислого газа в атмосфере. А это, в 

зависимости от роста численности населения земного шара, экономи-

ческого и технологического развития, предвещает подъем температу-

ры воздуха на 1,4 - 5,8 градусов. Значит и уровень мирового океана 

поднимется, климат станет более жестким, что приведет к увеличению 

числа штормов, наводнений, засух и т.п. Эти расчеты базируются на 

наблюдаемых темпах роста антропогенной эмиссии парниковых газов, 

усиливающих парниковый эффект. 

В последнем отчете IPCC представила несколько моделей глобаль-

ного развития мирового сообщества на последующие 100 лет, при ко-

торых соответственно варьируются вышеназванные факторы. В ре-

зультате в зависимости от выбранных параметров был представлен 

широкий спектр ожидаемых изменений антропогенных выбросов пар-

никовых газов. Например, согласно полученным расчетам в 2100 г 

концентрация газа антропогенного происхождения достигнет 540-970 

ppmv, сравните с графиком на стр. 11, где за точку отсчета принято 

естественное содержание СО2 в атмосфере в доиндустриальный пери-

од развития мировой экономики, составлявшее около 280 ppmv. 

В XXII веке увеличение эмиссии не только углекислого газ, но и 

других парниковых газов, продолжится, хотя интенсивность этого 

процесса во многом зависит от темпов и путей развития мировой эко-

номики в целом. 

В зависимости от того, насколько увеличится концентрация парни-

ковых газов, температура в ближайшие 100 лет может вырасти на 1,4 - 
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5,8°C, что в 2 - 10 раз больше, чем за последние 100 лет, и даже боль-

ше, чем рост температуры, предсказанный IPCC в 1995 г. и состав-

лявший всего лишь 1-3,5°C. 

Некоторые американские и британские ученые, прибегнув к оценке 

вероятности различных масштабов глобального потепления, предпри-

няли попытку уточнить и уменьшить разброс прогнозируемых IPCC 

параметров. По результатам их анализа, вероятность увеличения тем-

пературы на 1,7-4,9°С составляет 90%, а на 2,4-3,8°С - 50%.  

 

РРооссссииййссккааяя  ттррааннссааррккттииччеессккааяя  ээккссппееддиицциияя--22000000  

По данным Российской трансарктической экспедиции 2000 года 

сильным аргументом в поддержку климатической значимости пар-

никового эффекта являются результаты анализа образцов воздуш-

ных включений в колонках льда Антарктиды и Гренландии. 

Оказалось, что на протяжении последних сотен тысяч лет кон-

центрации СО2 и метана менялись согласованно и, что более важно, 

в "такт" со среднепланетарной температурой (коэффициент кор-

реляции 0,7-0,8). 

Моделирование возможных изменений климата, обусловленных 

ростом концентрации СО2 в атмосфере, показывает что парнико-

вый эффект проявляется не только в глобальном потеплении, но и в 

увеличении количества циклонов в высоких широтах Северного по-

лушария, что приводит к изменению гидрометеорологических усло-

вий, увеличению стока Великих Сибирских рек и изменению ледового 

режима в Арктике. 

Нам, жителям умеренных и высоких широт Северного полуша-

рия, важно знать, что именно в нашем регионе наблюдается наибо-

лее значимое потепление. Большая часть территории России нахо-

дится в зоне вечной мерзлоты, оттаивание которой при нарастаю-

щем воздействии антропогенных факторов может сыграть роль 

"климатической мины". 

Действительно, расконсервация менее 0,1% органического угле-
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рода, захороненного в верхнем 100-метровом слое мерзлоты может 

привести к удвоению содержания атмосферного метана, радиаци-

онная активность которого примерно в 20 раз выше, чем у СО2. Это 

приведет к еще большему потеплению - ускорению таяния мерзло-

ты, т.е. сработает механизм положительной обратной связи, спо-

собный усилить глобальное потепление многократно (см. схему на 

верху страницы). В настоящее время исследования наших ученых 

направлены на выявление роли разрушения морских берегов и шель-

фовой мерзлоты в цикле парниковых газов в Арктике. 

Северный Ледовитый океан наступает на сушу со средней скоро-

стью 3-6 м за лето; на арктических островах и на мысах высоко-

льдистые породы разрушаются и поглощаются морем в теплый пе-

риод года со скоростью до 20-30 м. Огромные количества органиче-

ского вещества (ОВ), соизмеримые с транспортом ОВ сибирскими 

реками, поступают ежегодно на арктический шельф. Подобно ле-

гендарной Земле Санникова, исчезают арктические острова; среди 

многих в XXI веке прекратит свое существование остров Муостах 

вблизи дельты реки Лены. 

Ни в одном из сценариев изменения климата Земли не учитывается 

возможность влияния расконсервации органического вещества мерз-

лоты (которое включается в современный биогеохимический цикл и 

трансформируется в форму двуокиси углерода и метана) на бюд-

жет парниковых газов в атмосфере. 

Источ ник: www.pacificinfo.ru/lastinfo/arc2000/ 

  

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ККЛЛИИММААТТАА  ИИ  ППРРИИРРООДДАА  

Существование различных экосистем определяется, в числе про-

чих факторов , и климатом. Есть виды, для которых даже кратко-

временные заморозки или засухи означают смерть. Жизнь приспо-

сабливается к определенным природным условиям более или менее 

широкого диапазона. Если климатическая система претерпит суще-

ственную трансформацию или она произойдет слишком быстро, то 
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некоторые виды будут вынуждены переместиться в другие районы, 

приспособиться или погибнуть. 

Как на суше, так и в море, вытесняя аборигенные формы жизни, 

начнется движение отдельных видов флоры и фауны с юга на север, 

из «нагревшихся» районов в более привычные - холодные. И чем ин-

тенсивней будет протекать потепление, тем больше экосистем 

окажутся под ударом. 

Например, лес, как единая целостная экосистема, не сможет пе-

редвигаться по нескольку километров в год на север или поднимать-

ся в высокогорные районы, да и почва не сможет поспевать за ним. 

Кроме того, на их пути возникнут антропогенные барьеры в виде 

городов и дорог которые не так-то легко обойти, если этот вообще 

окажется возможно. 

Далеко не все животные и растения смогут выжить в изменив-

шихся в результате глобального потепления условиях. Победителя-

ми окажутся лишь те виды, которые быстрее приспосабливаются к 

изменениями, чаще размножаются, занимая при этом большой аре-

ал обитания, типичный для широкого спектра природных условий, а 

также те, что уже сейчас живут вблизи от человека. Проиграют 

же те виды, которые занимают особенные узкие экониши в много-

видовых экосистемах, например, тропического леса. 

По данным последнего отчета МГЭИК, если не сократить эмис-

сию парниковых газов, то глобальное потепление в течение последу-

ющих 100 лет составит от 1,4 до S,8°C. По мнению ученых, наибо-

лее уязвимые экосистемы пострадают уже при увеличении темпе-

ратурного режима на 1-2°С. При потеплении на 2-3°С начнутся бо-

лее масштабные повреждения экосистем, а на 3°С - реально начало 

крупномасштабных необратимых повреждений, что приведет в те-

чение грядущего тысячелетия к резкому снижению биоразнообразия 

на Земле. Необходимо помнить, что во многом ответственность за 

глобальное потепление лежит на человечестве и от него зависит 

существование многих сотен тысяч бессловесных тварей и расти-

тельных форм, украшающих нашу жизнь.  
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ЛЛеессаа  ууммееррееннннооггоо  ккллииммааттаа  

Космические снимки говорят, что весна в северном полушарии с 

1990-х годов наступает примерно на неделю раньше, чем в 1980- х и 

что сезон роста растений и период фотосинтеза увеличились. 

Исследование, проведенное совместно с сетью ботанических са-

дов Европы, показало, что с 1959 по 1993 гг вегетационный период 

растений в среднем уже увеличился больше, чем на 10 дней. 

В результате климатических изменений большая часть лесов 

умеренного пояса начнет наступление на север. Но если процесс по-

тепления пойдет слишком быстро, или они окажутся в стрессовом 

состоянии, вызванном засухой, закислением почвы или появлением 

большого числа паразитов и из-за этого погибнут, то, мы утратим 

гораздо больше, чем прогнозируется. 

ТТррооппииччеессккииее  ллеессаа  

Уже сегодня тропическим лесам угрожает опасность, вызван-

ная широкомасштабными рубками и пожарами. Если климат изме-

нится очень быстро, то количество осадков, выпадающих над тро-

пиками, опасно уменьшится, что повлечет за собой исчезновение 

еще больших лесных массивов, в том числе и южноамериканских, а 

это, в свою очередь, из-за фантастического биоразнообразия и вы-

сокой продуктивности экосистем явится катастрофической утра-

той для всего земного шара. 

ММааннггррооввыыее  ллеессаа  

 Мангровый лес растет в зоне приливов и отливов на протяже-

нии около четвертой части побережья тропиков и субтропиков. 

Мангровые леса являются домом для многих видов животных и 

нерестилищем для многих видов рыб. Такой лес, защищая прибреж-

ную почву от эрозии и затопления, поспевает за повышением уровня 

моря, если оно составляет всего 10 - 12 см в 100 лет. При большем 

темпе поднятия уровня моря, мангровые леса "захлебнутся" и по-

гибнут. Многочисленные и сильные шторма приблизят день их гибе-

ли. 
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ККооррааллллооввыыее  ррииффыы  

Обесцвечивание кораллов - это первый признак их стрессового 

состояния. Оно может быть вызвано даже небольшим повышением 

температуры воды или другими факторами, как, например, загряз-

нением. Если процесс утраты пигмента не остановить, то кораллы 

погибнут. Всего несколько лет назад этот процесс наблюдался 

крайне редко, а сегодня он встречается все чаще и в больших мас-

штабах. Разрушение коралловых рифов - это реальная угроза самой 

богатой и разнообразной морской экосистеме. Всего несколько де-

сятилетий резкого потепления тропических морей могут привести к 

уничтожению большинства коралловых рифов. 

  

ЭЭккооссииссттееммыы  ввыыссооккиихх  шшиирроотт  

По прогнозам наибольший и поэтому особенно опасный рост 

температуры ожидается именно в высоких широтах. Уже сегодня 

границы лесов поднимаются на север, наступая на тундру, что, 

несомненно, представляет определенную угрозу для ее аборигенной 

флоры и фауны. Многие птицы прилетают на север, чтобы вывести 

свое потомство и еще неизвестно, как они отреагируют на ожида-

емое изменение условий. 

В настоящее время на Северном полюсе лед в среднем в два раза 

тоньше, чем в летний период 1950-х гг., и темп уменьшения его мас-

сы неуклонно нарастает. За последнюю половину XX века толщина 

морского льда в общем уменьшалась на 40%, менее интенсивно его 

новообразование, особенно в летний период. Если потепление будет 

продолжаться такими же темпами, то лет через S0 северный по-

люс потеряет свою ледяную шапку. 

Для арктической фауны развитие событий в том же направле-

нии крайне опасно, особенно для тех животных, поиск пропитания 

которых зависит от наличия льда в море. В частности, это касает-

ся белого медведя, моржей, тюленей, на повседневную жизнь кото-

рых уже и без того негативно влияют антропогенная деятельность 

и климатические изменения. 
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РРааййоонныы  ввееччнноойй  ммееррззллооттыы  

  Массивы вечной мерзлоты во многих местах Сибири, Канады и 

Аляски начали уменьшаться, а леса наступают на север. Что угро-

жает существованию региональных сообществ, не успевающих при-

способиться к быстрым изменениям. В некоторых районах потепле-

ние уже привело к тому, что появившиеся паразиты уничтожили 

большие лесные массивы. 

Дальнейшая деградация вечной мерзлоты, которая занимает 

около 60% территории России, крайне опасна для сооружений, ко-

торые на ней покоятся. Газопроводы и нефтепроводы будут де-

формироваться, что чревато аварийными ситуациями. Дома и со-

оружения, которые были запроектированы под сохранение вечной 

мерзлоты, "поплывут", как это было в Норильске. Через 50 лет 

температура поверхности грунтов повысится на 0,9- 2,3С, а глуби-

на сезонного протаивания увеличится на 15-33%. В результате это-

го южная граница криолитозоны на равнинах и плоскогорьях отсту-

пит к северу и северо-востоку на 50-600 км. Если к зонам полного 

добавить зону частичного оттаивания, то к 2050 году образуется 

полоса деградации вечной мерзлоты, ширина которой на севере ев-

ропейской части России достигнет 50-200 км, в Западной Сибири - 

800 км и в Восточной Сибири - 1500 км. 

ППррииббрреежжнныыее  ррааййоонныы  

Прибрежные воды, характеризующиеся приливами и отливами, 

являются высокопроизводительными экосистемами. 0ни имеют 

большое значение для развития молоди рыбы, и также являются ме-

стом обитания большого числа прибрежных видов птиц. Как живу-

щие на побережье, так и перелетные птицы, зависят от этих райо-

нов, являющихся для них источником питания на пути к местам 

гнездовий и обратно. Поднятие уровня моря на один метр за после-

дующее столетие разрушит большую часть таких районов, особен-

но, если увеличатся частота и интенсивность штормов. 

0рнитологические исследования в Англии показали, что более дюжи-

ны видов птиц прилетают на 8-26 дней раньше и 20 видов птиц от-



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 165 

кладывают яйца примерно на неделю раньше, чем 25 лет назад. А не-

которые виды, в связи с потеплением климата, вообще стали мигри-

ровать в более северные районы. 

РРааввнниинныы  

Равнины простираются в районах, слишком влажных для обра-

зования пустынь и слишком засушливых для леса. Многие равнины 

расположены в засушливых районах, корневая система их растений 

поддерживает плодородие почвы, препятствует еѐ эрозии и образо-

ванию пустыни. Если потепление повлечет снижение количества 

осадков в этих районах, то пустыни охотно займут место равнин.  

  

  

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ККЛЛИИММААТТАА  ИИ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  

  

Большинству прибрежных и островных поселений, даже совсем 

небольшой подъем уровня моря, угрожает их затоплению. Некото-

рые из них, принадлежащие наибеднейшим государствам в мире, 

подвержены наибольшей вероятности подобного исхода. Например, 

Бангладеш, где просто нет средств на создание охранительных при-

брежных сооружений, хотя бы таких, как в Нидерландах. 

Уже 1990-е годы были самым дорогим десятилетием XX века. 

Ущерб, причиненный природными катастрофами, вызванный навод-

нениями, ураганами и другими природными катаклизмами составил 

400 миллионов долларов. 

  

ППааддееннииее  уурроожжааййннооссттии  

Комбинация сильной засухи, наводнения и больших штормов мо-

жет привести к резкому снижению урожайности сельскохозяй-

ственной продукции во многих странах мира, граждане которых 

уже и без того страдают от голода, порожденного бедностью и 

природными катаклизмами. А теперь они стоят лицом к лицу с ре-

альной угрозой голодной смерти. 
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РРаассппррооссттррааннееннииее  ббооллееззннеейй    

Помимо отсутствия достаточного количества воды и пищи, 

потепление климата и увеличение его нестабильности, может вы-

звать эпизоотии и эпидемии, переносимые насекомыми. В частно-

сти, ожидается, что малярия выйдет за пределы тропиков и рас-

пространится довольно быстро. 

ООттссууттссттввииее  ппииттььееввоойй  ввооддыы  

80 стран в которых проживает 40% населения планеты посто-

янно сталкивается с проблемой нехватки питьевой воды, что явля-

ется первичной причиной высокой смертности при родах, а также 

значительно ограничивает сельскохозяйственные возможности 

этих регионов. Кроме того, появляется жесткая конкуренция меж-

ду быстро растущими городами и сельским хозяйством. 

ММииггрраацциияя  ннаассееллеенниияя  

Если не остановить глобальное потепление, то из-за подъема 

уровня моря, засух и голода миллионы людей будут вынуждены поки-

нуть свои дома и переехать в другие, более благоприятные для про-

живания, районы.  

Чтоб решиться на миграцию, нужно обладать определенным до-

статком. К примеру, в Африке во время засухи в 80-е годы много 

народу погибло как раз из-за того, что им было не на что переез-

жать. 

Как замечают ученые, государство должно не столько беспоко-

иться за мигрантов, сколько помогать тем, кто не смог уехать и 

остался. Миграция не всегда решает проблему, так как приезжие 

часто вынуждены селиться там, где местное население не хочет 

жить ввиду плохих условий. Но миграция – процесс неизбежный, по-

этому ее нужно не бояться, а грамотно организовывать, не забывая 

и о тех, кто решил остаться. 
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ККллииммааттииччеессккииее  ссццееннааррииии  ббууддуущщееггоо  

 

На графике справа отражено изменение средней температуры в 

нижних слоях атмосферы при разных условиях развития общества в 

XXI веке. Учитываемые при этом параметры отражают рост населе-

ния, выбор им образа жизни, основанного на принципах устойчивого 

развития, технический прогресс и т.д. Эти аспекты объединены в так 

называемые сценарии. Все четыре сценария отображают ситуации от 

высокого роста экономики и численности населения до широкого ис-

пользования принципов устойчивого развития и релевантной культу-

ры потребления. Надо бы расписать сценарии с привязкой к графику. 

Это интересно. 

Рост температуры напрямую зависит от величины эмиссии угле-

кислого газа, в свою очередь зависящей от уровня развития общества 

и его культуры потребления.  

За нами выбор модели развития как системоообразующего фактора 

сдерживания процесса глобального потепления. 

 

Изменение средней температуры атмосферы с 1856 по 1999 г.  

и прогноз до 2100 года. (по данным GRID, Arendal UNEP) 
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ППооддъъеемм  ууррооввнняя  ММииррооввооггоо  ооккееааннаа  

За последние 100 лет с увеличением средней температуры призем-

ных слоев атмосферы уровень мирового океана уже поднялся в общем 

на 10-20 см, и, если этот процесс продолжится в том же направлении, 

то еще через сто лет подъем достигнет уже 1м. В основном повышение 

уровня моря вызывается поверхностными водотоками, образующими-

ся в результате потепления. 

Нагрев водной массы происходит дольше, чем воздушной, в осо-

бенности, тех слоев, которые лежат на больших глубинах. Это означа-

ет, что при относительно быстром росте температуры воздуха, общее 

потепление водной среды будет продолжаться столетия. 

Пока таяние ледников  на горных вершинах  и полярных льдов ока-

зывает незначительное влияние на повышение уровня моря, и, вероят-

но, в течение следующих 100 лет эта тенденция сохранится при усло-

вии стабилизации содержания СО2 в атмосфере. Но если эмиссию 

парниковых газов не удастся удержать на приемлемом уровне, то си-

туация может измениться на противоположную. В таком случае по 

прогнозам в течение следующего тысячелетия полностью растает лед 

Гренландии, что уже само по себе приведет к поднятию уровня моря 

на 7м. К нашему счастью, большинство ученых все-таки придержива-

ется той точки зрения, что в обозримом будущем нам не угрожает тая-

ние антарктических льдов.  

ООххллаажжддееннииее  ммооррссккиихх  ттееччеенниийй    

Морские течения играют огромную роль в формировании климата 

Земли. Но, к сожалению, чтобы делать какие-то более или менее до-

стоверные долговременные прогнозы, мы слишком мало знаем об их 

реакции на глобальное потепление или механизмах их влияния на 

глобальные процессы. 

Есть мнение, что Гольфстрим поддерживается естественными ги-

гантским «насосом» в районе к востоку от Гренландии. Теплые воды, 

приносимые этим течением, в Норвежском море отдают огромное ко-

личество тепла в атмосферу, смешиваются с холодными водами Во-

сточно-Гренландского течения, становятся более плотными и погру-
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жаются на глубину. Глубинные воды из Норвежско-

Гренландского бассейна перетекают через подводные пороги в Север-

ную Атлантику, что вызывает своего рода «всасывание» новых вод-

ных масс с юга. Если такой «насос» ослабнет, то это приведет к соот-

ветствующему ослаблению Гольфстрима. Есть данные, что этот про-

цесс уже начинается. А поскольку Гольфстрим играет определяющую 

роль в формировании мягкого климата стран Северной Европы, то та-

кое развитие событий приведет к значительному его изменению, что 

особенно отразится на скандинавских странах, где станет гораздо хо-

лоднее.  

ННееккооннттррооллииррууееммыыйй  ппааррннииккооввыыйй  ээффффеекктт    

Если эмиссия парниковых газов будет продолжаться теми же тем-

пами, то резко возрастет риск значительных изменений в климатиче-

ской системе Земли, По самому худшему сценарию развития, мы мо-

жем столкнуться с неконтролируемым парниковым эффектом, при ко-

тором происходит неожиданно резкое повышение температуры с не-

предсказуемыми глобальными последствиями. 
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Средняя температура Северного полушария с 1000 по 2000 г. по отношению к 

средней температуре  с 1961 по 1990 г. (по данным IPCC TAR) 

Такой неконтролируемый парниковый эффект может быть вызван 

так называемыми механизмами положительной обратной связи. По-

вышение температуры, вызванное выбросами парниковых газов ан-

тропогенного происхождения, приведет к уменьшению покрытых сне-

гом районов и объема льда в море в зимний период. Когда поверх-

ность Земли и моря станут темнее, то способность отражать солнеч-

ные лучи снизится, что приведет к большему поглощению тепла и со-

ответственно повышению температуры. Рост температуры приведет к 

таянию снега и льда арктической тундры, что означает высвобожде-

ние большого объема СО2 и метана, что в свою очередь еще больше 

усугубит действие парникового эффекта.  

  

ДДммииттррииеевв  ААллееккссеейй  ННииккооллааееввиичч  

Доктор геолого-минералогических наук; кан-

дидат физико-математических наук, профес-

сор, ведущий научный сотрудник лаборатории 

экогеологии Института геологии и минерологи 

СО РАН. Специалист в области экологической 

геологии, использовании математических ме-

тодов в науках о Земле, исследовании грозовых 

процессов и космоземных взаимосвязей для выявления характера 

климатических изменений. Имеет около 300 печатных работ, в том 

числе 7 монографий. Инициатор и участник Комиссии по примене-

нию математических методов в науках о Земле при Президиуме Со-

вета Министров СССР. Является членом диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

по специальностям: 05.25.05 – информационные системы и процес-

сы, правовые аспекты информатики (технические науки); 25.00.35 - 

геоинформатика (физико-математические и технические науки) в 

Объединенном институте информатики СО РАН, г. Новосибирска. 

Участник Государственной комиссии по изучению самосветящихся 
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образований в атмосфере и ближнем космосе при МО СССР. Актив-

но участвовал в программе "Сибирь". 

Постоянный участник научных совещаний и семинаров по про-

блемам глобальной и региональной экогеологии. Поддерживает 

научные и научно-прикладные связи с городскими и областными 

службами экологической ориентации на территории Сибири. 

Участник исследования и обнаружения космических причин ско-

ростного изменения климата Земли; осуществляет научное руковод-

ство по проблеме грозоактивности Горного Алтая. 

ГГллооббааллььнныыее  ккллииммааттииччеессккииее  ииззммееннеенниияя  ––    

ррееззууллььттаатт  ааннттррооппооггееннннооггоо  ппааррннииккооввооггоо  ээффффееккттаа  ииллии  ссллееддссттввииее  

ззааккооннооммееррнныыхх  ооббщщееппллааннееттааррнныыхх  ппррооццеессссоовв??  

 

 Для того, чтобы предсказать ожидающие нас климатические 

изменения, ученые опираются на довольно сложные математиче-

ские модели. Модели обычно строят на основе того, что уже 

наблюдалось в предшествующие годы и на понимании взаимосвязей 

разных физических процессов, происходящих на поверхности нашей 

планеты. Нужно знать, к примеру, как связаны между собой со-

держание в атмосфере парниковых газов и температура или как 

от температуры зависит состояние крупнейших ледников. Послед-

ние, например, могут не только таять при потеплении, но и нарас-

тать, как, например, в центральных районах Гренландии и Ан-

тарктиды, поскольку там начинает выпадать больше осадков. Со-

стояние ледников, в свою очередь, прямо сказывается на уровне 

Мирового океана. Чем больше воды на планете связано во льдах, 

тем ниже уровень океана. Таким образом, мы видим, что все про-

цессы достаточно сложно взаимосвязаны друг с другом. 

В своем подробном интервью корреспонденту РИА «Сибирь» (от 

10.04.2007, http://ria-sibir.ru/viewnews/20501.html) известный сибир-

ский ученый, специалист по глобальной экологии, профессор Ин-

ститута геологии и минерологи СО РАН А.Н. Дмитриев ответил 
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на ряд вопросов корреспондента. Это интервью, практически без 

сокращений, приведено ниже. 

К.: - Из информации о деятельности различных экспертных 

групп, изучающих изменения климата, возникает ощущение, что 

главной проблемой являются промышленные выбросы углекислого 

газа в атмосферу. Получается, что если сократить выбросы, то и 

проблема будет решена? 

А.Н.: - Происхождение проблемы имеет космические корни и уг-

лекислый газ атмосферы - это ничтожная часть от реальных при-

чин пересоздания климата Земли. Изменения климатических по-

казателей на Земле - это лишь часть планетофизических процессов, 

которые проходят во всей Солнечной системе. Изменяется не 

только температура и влажность, меняются многие геолого-

физические процессы, как в газоплазменных оболочках, так и в зем-

ной коре. Поэтому рассмотрение климатических перемен должно 

обязательно быть связанно с большими переменами в геолого-

геофизической среде. На Земле сейчас идет общепланетное преоб-

разование. Это целый комплекс процессов, где стоит выделить сле-

дующие: 1) инверсия знака геомагнитного поля Земли (переполюсов-

ка) и снижение магнитной защиты Земли за счет убыли напряжен-

ности геомагнитного диполя; 2) общее наращивание теплосодер-

жания в твердых, жидких, газообразных фазах вещества верхних 

оболочек Земли; 3) резкое возрастание разнообразия числа и энерго-

емкости метеокатастроф; 4) рост вулканической активности и 

сейсмических процессов; 5) приток энергии по звеньям солнечно-

земных взаимосвязей; 6) резкая активизация процессов глубинной 

геодинамики; 7) ураганный прирост электромагнитной энергии 

техногенного происхождения, которая активно влияет на измене-

ние геофизического портрета и функции Земли в составе Солнечной 

системы. Например, с 2001 г. годовая энерговыработка в резуль-

тате деятельности человека на всей Земле в 10 раз превосходит 

годовые сейсмические энергозатраты природных сил. 

Прямым следствием этих перемен в геолого-геофизической среде 
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явились климатические процессы «нового поколения» - расфор-

мирование общих полей атмосферного давления, изменение темпе-

ратурных карт приземной атмосферы. Начинается перераспреде-

ление суши и водных массивов. Угрожающим событием является 

ураганный рост скорости таяния арктических льдов (в 32 раза!), 

что произошло после солнечно-земного взаимодействия осенью 

2003 г. после рекордной геоэффективной вспышки на Солнце рент-

геновского класса. Ближайшими практическими следствиями этих 

приемов со стороны природы будет исчезновение льдов Ледовитого 

океана. К середине нашего века льды растают окончательно, и Ле-

довитый океан предстанет новым тепловым регионом Земли. Ис-

чезнет природный отражатель солнечной энергии в пространство, 

и вся эта энергия будет поглощаться водной поверхностью, что 

совершенно изменит, например, характер образования циклонов на 

Земле, их частоту и энергоемкость. Полным ходом идет переполю-

совка геомагнитного поля нашей планеты. Это вызывает пересо-

здание «климатической машины» Земли и ведет к изменению всех 

консервативных характеристик земной сферы обитания. Уже по 

существу произошло функциональное расформирование 16 клима-

тостабилизирующих факторов - сюда входит общее поле давления 

атмосферы, температурное поле, изменение режима влагооборота 

и другие. Наметились новые центры температурной стабилизации 

- для Северного полушария. Теплый центр локализован на Западном 

тихоокеанском побережье. Отмечу, что Сибирь контролируется 

Теплым центром, что подтверждается наличием теплового мак-

симума «Сибирского овала», т. е. региона с наиболее высоким подъ-

емом температур. Холодный центр локализован на водных просто-

рах Атлантики между Гренландией и Скандинавией. Но дело не 

только во влаго- и температурораспределении. В связи с уменьше-

нием магнитной защиты Земли, приближается время резкого по-

вышения радиоактивности атмосферы (в том числе и от солнеч-

ных и галактических лучей). Может резко повыситься радиоактив-

ность приземной атмосферы. В некоторых регионах Африки, в Во-
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сточной Бразилии радиоактивность может повыситься в сотни 

раз. Уже сейчас заметно возрастает интенсивность ураганов и 

тайфунов. Появились так называемые электрические ураганы - 

Изабелла, Катрин. Отмечается значительное видоизменение ха-

рактера протекания грозовых процессов. Растет разнообразие 

природных самосветящихся образований и молниевых разрядов. По-

явились молнии нового поколения - «струи», «спрайты», «пояса» и 

другие. Все это свидетельствует об изменении электростатики, 

электродинамики атмосферы. 

А.Н.: - С моей точки зрения, наибольшую опасность несет все 

нарастающий электромагнитный хаос техногенного происхож-

дения. Электромагнитная производительность технических 

средств, 

К.: - А каковы наиболее опасные техногенные факторы? 

созданных человеком (за счет увеличения ЛЭП, электростанций, 

средств связи и т.д.), полностью видоизменила электромагнитный 

«климат» Земли. В результате планета оказалась окружена мощ-

ным электромагнитным смогом - от сверхнизких до сверхвысоких 

частот. В некоторых радиочастотах Земля уже ярче Солнца в ты-

сячи раз. Это означает, что на единицу поверхности Земли оказы-

вается более мощное излучение, чем на Солнце. США, например, из-

лучают электромагнитный поток в 6 млн. раз сильнее, чем воды 

Атлантики. Это приводит к огромному 

электромагнитному неравновесию Земли, 

что для самой Америки оборачивается 

увеличением числа разрушительных тор-

надо. 

К.: - Получается, что в сочетании с 

глобальными изменениями «естественно-

го происхождения», техногенные факто-

ры многократно усиливают катастро-

фический эффект? 
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А.Н.: - Несомненно! Приведу один пример. Ученые отмечают 

нарастание энергоемкости солнечно-земных взаимосвязей, что 

может завершиться своеобразным «президентским правлением 

Солнца». Геоэффективные вспышки на Солнце уже оказывают 

мощнейшее влияние на Землю, в том числе - на технические сред-

ства человека. Это может повлечь за собой не только серьезное 

нарушение спутниковой системы, но и паралич всей техносферы 

Земли. В мире понастроено множество сложнейших энергоемких 

систем. По всей планете - примерно 500 АЭС, сотни крупнейших 

гидроэлектростанций, построенных вблизи и над городами с милли-

онами жителей. Число сложных энергоемких систем постоянно 

растет, и, конечно, их паралич и разрушение приведет к величай-

шим человеческим потерям. 

К.: - В докладе Международной группы по изменению климата, 

сделанном на конференции в Брюсселе, прогнозируются бедствия 

для регионов Африки, Азии, Южной Америки, для Тихого Океана и 

Арктики. С другой стороны, среди наиболее благоприятных регио-

нов некоторые эксперты называют Россию, Канаду и скандинав-

ские страны  

А.Н.: - Я с этим не совсем согласен, так как мы даже не знаем 

точно, какие новые энергоемкие процессы ждут нас через месяц, 

через год, тем более - через 10 лет. Взять, к примеру, Сибирь. Она 

находится в благоприятных условиях для создания не только нового 

образца климата, но и новых биосферных условий, в которых воз-

можно возникновение даже новых форм жизни. Территория Сиби-

ри находится под протекторатом Восточно-Сибирской Мировой 

магнитной аномалии, которая все еще наращивает свою напря-

женность. Как известно, увеличение магнитных полей способству-

ет жизненным процессам. Кроме того, в направлении Восточно-

Сибирской магнитной аномалии со скоростью более 60 км в год 

двигается Северный магнитный полюс Земли. Так что магнитного 

хаоса в Сибири не будет, это же характерно и для Канады, только 

в меньшей степени. Но по дороге к возникновению новых жизненных 
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условий в Сибири также произойдет немало мощных разрушитель-

ных и пересоздающих процессов. И в этом отношении нам надо 

быть готовыми к большим неожиданностям. Прогнозируется, 

например, что подъем уровня Мирового океана, вызванный глобаль-

ным потеплением, перераспределит отношения воды и суши и в Си-

бири, и в той же Канаде. Например, Обская губа будет прости-

раться до Тобольска, появятся гигантские озера, вместо Западно-

Сибирской низменности будет нечто вроде нового архипелага. По-

следствия возможного грядущего континентального перераспреде-

ления суши могут оказаться катастрофическими для человечества 

в целом. 

К.: - По сообщению западных СМИ, в Брюсселе весной 2007г. 

произошла задержка обнародования доклада. Причиной стали раз-

ногласия между учеными и дипломатами, которые хотели несколь-

ко смягчить содержащиеся в докладе выводы экспертов... 

А.Н.: - Диалог ученых и политиков всегда развивался в пользу по-

следних. На протяжении многих десятилетий ученые не только 

предупреждали о грядущих катастрофах, но и предлагали ресурсо-

щадящие сценарии технического прогресса. Примером этого мо-

жет служить решение Мирового экологического конгресса в Рио-

де-Жанейро, которое предупреждало о том, что высокий уровень 

жизни, достигнутый высокоразвитыми странами, является непри-

емлемым для будущего. Это предупреждение не было принято во 

внимание по существу всеми ведущими государствами. Люди во 

всем мире находятся под давлением моноволи, которая заботится 

только о прибыли для очень узкого круга людей. Элита продолжает 

сказочно обогащаться, цинично призывая брать с нее пример всему 

остальному человечеству. В результате - безумная гонка потреб-

ления. Так за последние годы в 2.8 раза выросло богатство людей по 

сравнению с ростом численности населения Земли. Отметим, что 

рост этого богатства не возможен без дальнейшего технического 

прогресса, который не может осуществляться без разрушения за-

кономерностей геолого-геофизической среды, а именно геолого-
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геофизическая среда составляет базу и климата, и биосферы. 

К.: - Вместо резюме - какова ваша позиция? 

А.Н.: - Поезд ушел. Такова позиция ученых-экологов, к которым я 

отношу и себя лично. Техногенный процесс надо было обуздать в 

70-е гг. ХХв., тогда еще было время. Сейчас пошел системный раз-

вал и климата, и биосферы. Элита по-прежнему или не видит угро-

зы, или делает вид, что не видит. В случае признания своей ошибки 

ей некуда будет деваться в глазах остального населения. Ведь для 

элиты население - это одновременно и потребитель, и избиратель, 

и рабочая сила. Наши страхи построены на привычных сценариях 

жизни. Но уже в ближайшее время могут появиться новые виды 

угроз и страхов. Сейчас перед человечеством встает абсолютно 

новая задача - готовиться к выживанию. Этап высокого уровня 

жизни завершается. Надо серьезно готовиться - и психологически, 

и физически - к новым способам. 

  

ММооззааииккаа  ффааккттоовв::  ччаассттии  ссввееттаа  ии  ппррооббллееммыы  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа    

ССееввееррннааяя  ААммееррииккаа  

Подъем уровня моря, создаст угрозу части Флориды, территори-

ям в дельте Миссисипи и на побережье Атлантического океана. 

Здесь начнется интенсивная эрозия прибрежных почв и их разруше-

ние во время штормов. В долгосрочной перспективе поднятие уровня 

моря угрожает затоплением всем крупным городам на восточном 

побережье. 

Частые и сильные осадки приведут к большему загрязнению воз-

духа и росту смертности, в то же время во многих районах засуха 

вызовет увеличение риска лесных пожаров. 

Переносимые насекомыми болезни, например, малярия, тропиче-

ская лихорадка и ряд других заболеваний, распространятся далеко на 

север. 

В общем можно сказать, что уязвимость стран Северной Аме-

рики сравнительно низкая, а способность приспосабливаться к из-
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менениям в силу развитости экономики - высокая. 

 

ЮЮжжннааяя ААммееррииккаа 

Ожидается увеличение числа наводнений и засух, что приведет к 

нехватке продуктов питания и голоду. 

Более сильные или, возможно, просто чаще возникающие тропи-

ческие ураганы могут привести к значительным разрушениям с 

риском для жизни людей, для населенных пунктов и инфраструкту-

ры, что при бедности, расположенных здесь государств, крайне 

опасно. 

  

ППоолляяррнныыее  ооббллаассттии  

Ожидается, что климатические изменения на полюсах, особенно 

в Арктике, будут самые масштабные и быстротекущие на планете. 

Что приведет к большим социальным и экономическим катаклизмам 

в странах, зависящих от арктических экосистем и их фауны. 

 

ЕЕввррооппаа  

Первые признаки увеличения интенсивности выпадающих осадков 

уже отмечаются в некоторых районах Англии и Восточной Европы, 

что приведет к росту числа наводнений. 

Возрастет риск наводнений и эрозии почв в прибрежных регио-

нах, что окажет негативное влияние на густонаселенные районы, 

промышленность, туризм и сельское хозяйство. 

Вероятно, количество осадков в Южной Европе, в летний период 

уменьшится, что снизит производительность сельского хозяйства, 

а в зимний период оно наоборот возрастет почти по всей террито-

рии Европы. 

Жара -летом, тепло и снежные заносы - зимой, повлияют на 

традиционный для Европы туризм. 

Способность приспосабливаться к изме¬няющимся условиям бу-

дет в общем высокая, но наиболее уязвимыми останутся самые се-

верные и южные районы. 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 179 

ААффррииккаа  

Ожидается увеличение количества и интенсивности таких экс-

тремальных климатических явлений, как засуха и наводнения. Из-за 

чего пострадают водоемы с питьевой водой, будет не хватать про-

дуктов питания, ухудшится здоровье населения, разрушится инфра-

структура, замедлится темп развития африканских стран. 

Северные и южные регионы Африки станут еще суше, что усугу-

бит процесс образования пустынь. 

Сельскохозяйственное производство во многих районах снизится, 

что приведет к нехватке продуктов питания, и повысит вероят-

ность возникновения голода особенно во время засух. 

В общем можно сказать, что способность приспосабливаться к 

изменениям климата в Африке весьма низкая, а уязвимость к засухе 

и наводнениям очень высокая. 

  

ААззиияя  

Из-за подъема уровня моря в сочетании с ростом интенсивности 

циклонов ожидается, что в течение следующих 100 лет более 100 

миллионов человек будут вынуждены сменить район проживания. 

Число природных катаклизмов в Азии уже начало увеличиваться, 

и этот процесс будет усугубляться при продолжении глобального 

потепления, что станет причиной наводнений, засухи, лесных пожа-

ров и образования тропических циклонов. 

Производство продуктов сельского хозяйства снизится по при-

чине таких факторов, как жара, нехватка воды, поднятие уровня 

моря, наводнения и засуха. Это означает отсутствие необходимого 

объема продуктов питания и увеличение риска голода во многих рай-

онах. 

В общем можно сказать, что способность приспосабливаться к 

изменяющимся окружающим условиям в развивающихся странах 

Азии низкая. В тоже время, климатические изменения принесут 

большой ущерб во многих районах. 
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ААввссттррааллиияя  ии  ННооввааяя  ЗЗееллааннддиияя  

Если климатические изменения активизируют такой феномен как 

Эль-Ниньо, то здесь может возникнуть проблема нехватки питье-

вой воды. 

Грозовая интенсивность и интенсивность тропических циклонов 

возрастет, и в некоторых районах это приведет к увеличению риска 

для жизни человека, разрушению недвижимости и инфраструктуры. 

Способность приспосабливаться к изменениям окружающей сре-

ды в общем оценивается как высокая. 

 

ООккееаанниияя  

Ожидаемый подъем уровня моря усугубит эрозию прибрежных 

почв, потерю суши, увеличит риск штормового нагона воды на сушу 

и попадание соленой воды в водоемы с пресной водой. Коралловые 

рифы и другие прибрежные экосистемы окажутся под угрозой ис-

чезновения, а рыболовство, которое во многих районах является ос-

новным источником продуктов питания, сильно пострадает. Мно-

гие государства, расположенные на плоских, мало выступающих над 

поверхностью моря островах полностью исчезнут под водой, а лю-

дям, мигрируя, придется покинуть свои дома. 
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44..22..  ИИззммееннееннииее  ккллииммааттаа  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

ии  ееггоо  ппооссллееддссттввиияя  

 

Расхожий тезис, о том, что Россия выиграет от глобального потеп-

ления («можно тратить меньше денег на шубы», как однажды пошу-

тил видный политик), не вполне состоятелен. Именно северное распо-

ложение может означать для России серьезные негативные послед-

ствия. 

Плюсы определенно есть: короче станет отопительный сезон и, 

напротив, длиннее будет вегетативный период. Вроде бы хорошо для 

энергетиков и для всех, кто занят в сельском хозяйстве. Но даже если 

природные условия становятся благоприятными, скажем, на Ямале 

будет плюс двадцать пять, то это не значит, что там будет рожь коло-

ситься. Дело в том, что в северных регионах нет плодородных почв. 

Зато в Поволжье количество засух увеличится, по расчетам ученых, в 

два-три раза. Там, где уменьшится вероятность заморозков, умень-

шится и количество дождей. Да, в Якутии начнет таять верхний полу-

тораметровый слой вечной мерзлоты и можно будет картошку сажать. 

Но зато дома и трубопроводы, построенные на твердом, вечномерзлом 

фундаменте, начнут плыть и разрушаться (это уже происходит - в 

Якутске из-за просадок мерзлого грунта за последние 30 лет серьез-

ные повреждения получили более 300 зданий). Так что минусов ока-

зывается больше, чем плюсов. 

Проявляются эти минусы не только в росте среднегодовой темпе-

ратуры, но также и в усилении изменчивости погоды (сильные моро-

зы, сменяющиеся резкими оттепелями зимой, рост числа необычайно 

жарких дней летом, засухи и наводнения, ураганы и сильные грозы). 

Теплые зимы уже создали «коридоры» для митграции колорадского 

жука на северо-запад России. На востоке России все чаще случается 

засуха и понижается урожайность. Повышается степень угрозы разви-

тия эпидемий и инфекций – уже сейчас зафиксировано шестикратное 

увеличение заболеваемости ранее забытой малярией. В России за по-

следние 10 лет в различных регионах периодически отмечают вспыш-
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ки брюшного тифа. Увеличение периода высоких температур приво-

дит к активизации клещей и росту заболеваемости инфекциями, кото-

рые они переносят. По данным Росгидромета, до 2015 годы число 

опасных погодных встрясок на территории России возрастет вдвое. 

Это означает, что в лучшем, случае убытки России будут идти в ногу с 

ростом ВВП, а скорее всего, значительно его обгонят. 

Актуальным для России может стать вопрос климатических бе-

женцев из стран, находящихся на юго-востоке. Уже в течение бли-

жайшего десятилетия эта проблема может обостриться и потребовать 

серьезных геополитических и экономических решений. 

Потенциальное влияние на российскую экономику от проблем, 

связанных с изменением климата может привести к уменьшению ва-

лового внутреннего продукта на 2-5 %. 

Источник: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/climate/consequences/ 

 

ММооззааииккаа  ффааккттоовв::  

  РРооссссиияя    ии  ппррооббллееммыы  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа    

ООппаасснныыее  ггииддррооммееттееооррооллооггииччеессккииее  яяввллеенниияя  

 В последние годы от наводнений в наибольшей степени постра-

дало население Якутии. В городе Ленске в 2001 году произошло одно 

из самых масштабных наводнений. Небывалый паводок, вызванный 

резким потеплением после холодной зимы, сопровождался ледяными 

заторами и обильными дождями. 

Для территории России в холодный период характерны сильные 

снегопады и метели, сопровождаемые штормовыми и даже ураган-

ными ветрами, сильные продолжительные морозы, гололед, поздние 

весенние заморозки. В теплый период нередки сильные ливни с гроза-

ми, градом и шквалистым ветром, или сильные засухи. Количество и 

сила климатических катаклизмов с каждым годом растет. К опас-

ным гидрометеорологическим явлениям относятся также полово-

дья, которые грозят затопить населенные пункты и сельхозугодия. 
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ССииллььнныыее  ввееттррыы  

В 2008 году 19% общего числа всех опасных явлений в России со-

ставляли сильные ветры. Шквалы, ураганы, смерчи наносят значи-

тельный экономический ущерб, а порой становятся причиной гибели 

людей. 

  

ННааввооддннеенниияя  

Наводнения по праву считаются одним из самых опасных гидро-

метеорологических явлений.  Во многих районах России в начале XXI 

века повторяемость катастрофических наводнений увеличилась на 

15% по сравнению с последним десятилетием ХХ века. 

  

ССееллии  ии  ллааввиинныы  

Таяние горных ледников создает условия для таких катастрофи-

ческих природных явлений, как селевые потоки, сход лавин, обруше-

ние ледников. При сохранении современной тенденции к потеплению, 

продолжительность селеопасного периода на северном склоне 

Большого Кавказа в XXI веке увеличится в среднем на 47-50 суток, а 

объем горных пород, участвующих в формировании селевых потоков, 

— на 20-30%. 

  

ССннееггооппааддыы,,  ббеессссннеежжнныыее  ззииммыы  

Резкие перепады температуры, обильные снегопады, частые 

«переходы через ноль», нарушают работу транспорта, ухудшают 

условия работы на открытом воздухе, вызывают гололедицу, зано-

сы, налипание льда и снега на провода и инженерные конструкции, 

что часто приводит к повреждениям линий связи, линий электропе-

редачи, антенных устройств... 

Глобальное изменение климата влияет на частоту и интенсив-

ность выпадения осадков. В одних регионах России это выражает-

ся, например, в бесснежных зимах, в других — провоцирует сильные 

снегопады, разрушительные метели и ураганные ветры. 
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Резкие перепады температуры, обильные снегопады, частые 

«переходы через ноль» нарушают работу транспорта, ухудшают 

условия работы на открытом воздухе, вызывают гололедицу, зано-

сы, налипание льда и снега на провода и инженерные конструкции, 

что часто приводит к повреждениям линий связи и линий электро-

передач. 

  

ИИззммееннееннииее  ккллииммааттаа  вв  ААррккттииккее  

Климатические изменения в Арктике происходят примерно в 1,5-

2 раза быстрее, чем в других частях планеты. За последние десяти-

летия рост температуры в отдельных частях Арктики достиг 4°С. 

Это уже привело к стремительному таянию арктических льдов, к  

росту частоты и силы штормов, к увеличению риска разрушения бе-

регов, сложенных многолетнемерзлыми породами. По данным аме-

риканского Национального центра по изучению снега и льда (NSIDC), 

общая площадь арктических льдов за последние 30 лет сократилась 

почти в 2 раза — с 7,5 млн. км² до 4,3 млн. км². 

  

ДДееггррааддаацциияя  ««ввееччнноойй  ммееррззллооттыы»»  

С 70-х годов ХХ века глубина летнего протаивания вечной мерз-

лоты начала расти. В ряде мест сокращается площадь, занимаемая 

многолетнемерзлыми грунтами. Эти изменения влияют как на при-

родные экосистемы, так и на жизнь человека 

«Вечная мерзлота» занимает более 60% территории России. 

Эти территории чрезвычайно важны для нашей экономики, — здесь 

добывается около 93% российского природного газа и 75% нефти, 

что в стоимостном исчислении обеспечивает до 70% экспорта 

страны. 

Разрушение многолетнемерзлых пород представляет большую 

опасность для мостов, дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, 

площадок нефтегазопромысловых объектов, жилых зданий и др. 

Большинство сооружений, построенных на вечной мерзлоте, имеют 
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свайные фундаменты, при этом многолетнемерзлый грунт исполь-

зуется в качестве основания и рассчитан на эксплуатацию в опреде-

ленных температурных условиях. Поэтому последствия таяния 

мерзлоты не заставят себя долго ждать и потребуют серьезных 

усилий и финансов на их устранение. 

За последние 15 лет площадь регионов с благоприятными клима-

тическими условиями для мерзлых почвогрунтов сократилась при-

мерно на 30%. 

  

ДДееггррааддаацциияя  ггооррнныыхх  ллееддннииккоовв  

Температуры воздуха в Северной Евразии повысилась на 1,2°С за 

последние 120 лет. За это время объем ледников на Кавказе сокра-

тился почти наполовину. Ученые подсчитали, что если мировая 

температура к концу XXI века повысится на 5°С, то некоторые 

ледники полностью исчезнут, обмелеют реки, берущие начало высо-

ко в горах, изменятся природные экосистемы. 

  

РРиисскк  ддлляя  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  

Иссушение почв, представляющее главную угрозу для растение-

водства в районах с континентальным климатом, из-за изменения 

климата неизбежно усилится. В южных районах России оно может 

привести к усилению ветровой эрозии, развитию пыльных бурь, опу-

стыниванию 

Россия — холодная страна, большую часть территории которой 

называют зоной рискованного земледелия. И изменение климата уже 

приводит к тому, что степень сельскохозяйственных рисков только 

растет. 

Большинство сельскохозяйственных земель России приходится 

на районы с континентальным климатом. Потепление увеличит ко-

личество засух и их продолжительность, а значит, возрастет угро-

за гибели сельскохозяйственных культур, вырастет частота 

неурожайных лет, увеличатся затраты на орошение земель. 
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УУссыыххааннииее  ллеессоовв  

Усыхание лесов считают одним из наиболее очевидных послед-

ствий изменения климата. В этом «виноваты» как сами климатиче-

ские аномалии (продолжительные засухи, малоснежные зимы), так 

и вызываемые ими вспышки численности вредителей и возбудителей 

болезней. Усыхание лесов наносит огромный ущерб лесному хозяй-

ству и создает предпосылки для развития катастрофических лесных 

пожаров. 

  

ЛЛеесснныыее  ппоожжааррыы  

Изменение климата неизбежно приводит к росту числа лесных, 

травяных и торфяных пожаров 

Увеличение частоты лесных пожаров приводит к деградации 

ландшафтов, уменьшению доли старых лесов, сокращению биологи-

ческого разнообразия. В освоенных лесах, вовлеченных в интенсивную 

эксплуатацию, пожары не только наносят ущерб природной среде, 

но и уничтожают запасы ценной древесины, приводят к гибели лес-

ных культур и молодняков, создают значительную опасность для 

работающих в лесу людей. 

Изменение климата приводит к росту числа лесных, травяных и 

торфяных пожаров. Прежде всего, это связано с увеличением про-

должительности пожароопасного периода. В средней полосе России 

он уже увеличился примерно на месяц, а в некоторых лесных регио-

нах даже появилось такое диковинное явление, как зимние пожары. 

Большую роль играет засушливость климата: после малоснежных, 

теплых зим леса и торфяники быстрее высыхают, а значит, дольше 

и активнее горят; растет и количество палов сухой травы, часто 

перерастающих в лесные пожары. Наконец, в усыхающих лесах с 

большими запасами сухой древесины пожар легче переходит в верхо-

вой (распространяющийся по кронам деревьев) и наносит значи-

тельно больший ущерб. 

При лесных и особенно торфяных пожарах в атмосферу выбра-
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сывается значительное количество углекислого газа. Получается 

замкнутый круг: выделяемые при лесных пожарах парниковые газы 

приближают необратимые изменения климата, а те, в свою оче-

редь, вызывают рост количества пожаров. 

  

РРиисскк  ззааббооллеевваанниийй  

Рост температур повышает риск развития инфекционных забо-

леваний, так как возбудители многих инфекций активизируются 

именно при теплых погодных условиях. Так, за последние годы уча-

стились случаи заражения геморрагическими лихорадками. Потеп-

ление климата способствует смещению границы распространения 

клещей, из-за этого люди чаще стали болеть иксодовым клещевым 

боррелиозом и клещевым энцефалитом. 

  

««ТТееппллооввыыее  ввооллнныы»»  

В периоды аномально высоких температур резко возрастает ко-

личество людей, госпитализированных с обострением сердечно-

сосудистых заболеваний, увеличивается смертность, растет число 

несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. К 

группам наибольшего риска относятся дети, люди преклонного воз-

раста и те, чья профессиональная деятельность связана с пребыва-

нием на открытом воздухе. 

  

ББииооррааззннооооббррааззииее  

По данным ООН, глобальное изменение климата угрожает суще-

ствованию 84% мигрирующих животных. Наибольшей опасности 

подвержены перелетные птицы. Нарушение циклов выпадения осад-

ков, засухи, ураганы и изменение уровня моря сбивают привычные 

ритмы миграции. Многие птицы меняют маршруты перелета, а в 

некоторых случаях и вовсе не покидают место летней стоянки. Из-

за повышения температуры птицам зачастую приходится передви-

гаться в более холодные районы. 
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В России наибольшая опасность грозит птицам, чьи места гнез-

дования связаны с тундрой, — усям, гагам, куликам, казаркам. По-

теря привычных мест гнездования — серьезная угроза для размно-

жения многих перелетных птиц. 

Изменение циркуляции вод и увеличение температуры могут при-

вести и к гибели рыбы: в теплой воде активнее развиваются водные 

паразиты и болезнетворные микроорганизмы. Поскольку рыба явля-

ется основным кормом для многих арктических животных, ее гибель 

скажется на всей пищевой цепочке. 

Из-за изменений климата страдают млекопитающие, в том чис-

ле редкие виды. Вследствие сокращения площади арктических льдов 

белые медведи теряют привычные места охоты. 

  

  

44..33..  ИИззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  вв  ААллттааее--ССааяяннаахх    

ззаа  ппооссллееддннииее  ттыыссяяччееллееттиияя  ии  вв  ХХХХ  ввееккее  

 

Около 10 тысяч лет назад климат Алтае-Саянского региона был хо-

лоднее примерно, на 10 
О
С. Затем постепенно теплело и на протяже-

нии пяти тысячи лет было на 1-2 
О
С теплее, чем сейчас. В среднегор-

ном поясе господствовали степные и лесостепные ландшафты, в вы-

сокогорьях преобладала хвойная тайга. Граница леса была выше со-

временной на 300-400 м. Около 4-4,5 тысячи лет назад климат стано-

вится несколько холоднее. При этом пихта, доминирующая в периоды 

потеплений на верхней границе леса, сменилась кедром. 

В средневековый оптимум (800-1300 лет назад) верхняя граница 

леса на Северо-Чуйском хребте, например, была на 50-60 м выше со-

временной. Среднегодовые температуры были выше современных, а 

сумма осадков была близка к нынешней. В малый ледниковый период 

(XVII-XVIII века) температура воздуха была примерно на 2 
О
С ниже, 

чем сейчас. Верхняя граница леса проходила на 100-120 м ниже, пло-
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щадь ледников расширялась. Затем началось их сокращение, которое 

к середине ХХ столетия составило 15-35%. 

В целом анализ палеоклиматических данных показывает, что мы 

живем в межледниковое время, в период похолодания примерно на 

0,02 
О
С за 100 лет, что в 10-100 раз медленнее антропогенного потеп-

ления. Очевидно, что скорость естественных изменений столь низка, 

что данный естественный эффект значим лишь в масштабе тыся-

челетий. 

В XX веке средняя приземная температура воздуха на Земном шаре 

увеличилась примерно на 0,6 
О
С. На первый взгляд это очень мало, 

тем более, что точность составляет ±0,2 
О
С. Однако эти изменения 

сильно неоднородны во времени и пространстве, а также имеют массу 

косвенных и локальных эффектов: наводнения, засухи, резкие оттепе-

ли и т.п. Вот почему анализ региональных изменений - дело столь 

важное и своевременное. В XX веке величина потепления оказалась 

больше, чем когда-либо в минувшем тысячелетии. При этом 1990-е 

годы были наиболее теплыми, а 1998 г. отмечен как самый теплый год 

тысячелетия. 

 

Средняя температура воздуха у поверхности Земного шара по дан-

ным инструментальных наблюдений и оценка еѐ ожидаемых измене-

ний в XXI веке, в соответствии с максимальным и минимальным  

сценариями (IPCC, 2001). 

За XX столетие на реках и озерах средних и высоких широт Се-

верного полушария продолжительность существования ледяного по-

крова сократилась примерно на две недели. Во второй половине XX 
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века уменьшилась повторяемость экстремально низких температур, а 

экстремально высокие температуры, напротив, стали наблюдаться 

чаще. С 1950-х годов во многих районах средних и высоких широт 

потепление уже привело к удлинению безморозного периода. Спутни-

ковые данные свидетельствуют, что начиная с конца 1960-х годов 

площадь снежного покрова Земли уменьшилась почти на 10%. Отме-

чено и повсеместное отступление горных ледников, в частности, и в 

Алтае-Саянской горной системе. 

 

Отклонения средних температур воздуха в январе и июле на терри-

тории Алтае-Саянского региона от средних за 1960—1990 гг. 

 

Смещение сроков ледохода 

В большинстве районов высоких и средних широт Северного по-

лушария возросло количество атмосферных осадков - на 0,5-1% за де-

сятилетие, при этом во второй половине века участились сильные 

осадки, а именно они наносят значительный ущерб. Несмотря на то, 
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что с 1900 по 1995 годы в целом устойчивых тенденций повторяе-

мости сильных засух или периодов переувлажнения не выявлено, в 

некоторых районах Азии и Африки в 1990-е годы все же существенно 

увеличилась периодичность и интенсивность засух. 

В монгольской части экорегиона средняя температура воздуха за 

последние 60 лет возросла примерно на 1,5 
О
С. При этом зимой в го-

рах западной и северной Монголии потепление оказалось гораздо 

сильнее, чем в степи и в пустыне Гоби. Максимальный рост зимней 

температуры составил 3,6 
О
С, а в летние месяцы потепления не отме-

чается. 

Интересно также отметить уменьшение амплитуды суточной тем-

пературы воздуха в экорегионе. В какой-то мере это может быть ин-

дикатором смягчения континентальности климата. Суммарное коли-

чество осадков практически не изменилось. Следует отметить также, 

что временные ряды осадков содержат некоторые нарушения одно-

родности, вызванные сменой в России методик инструментальных 

наблюдений. В Монголии с 1940-х по 1980-е годы среднегодовое ко-

личество осадков уменьшилось, но затем, за исключением пустынных 

районов Гоби, наблюдалась обратная тенденция. Изменения облачно-

сти и средней скорости ветра и зимой, и летом не зафиксированы. В 

последние десятилетия преобладали зимы с повышенной влажностью 

воздуха. Некоторый рост влажности наблюдается с 1970-х годов и ле-

том. 

Явно сместились сроки начала ледохода на ряде рек. В частности, 

на Енисее и его притоках (Абакан, Туба) с 1920-х годов смещение со-

ставляет в среднем 1-2 дня за 10 лет. Этот факт является прямым 

следствием потепления весенних месяцев. Однако и сроки осеннего 

ледостава демонстрируют аналогичную тенденцию, то есть он начал 

наступать в целом раньше. Так что период между ледоставом и ледо-

ходом фактически не изменился. Наблюдения за ледниками показы-

вают, что происходит повсеместное сокращение их площади. Визу-

альные наблюдения говорят о резком усилении термокарстовых про-

цессов. 
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44..44..  ППррооггнноозз  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  вв  ААллттааее--ССааяяннаахх  

 

Как видно из приведенных данных, климат меняется. Однако что-

бы сделать прогноз, необходимо, прежде всего, знать причины изме-

нений, что является очень сложной и еще далеко не решенной зада-

чей. Лучшие глобальные прогностические математические модели 

учитывают наблюдаемый рост концентрации углекислого газа и дру-

гих парниковых газов, вызванный сжиганием ископаемого топлива и 

другими видами хозяйственной деятельности. Также учитывается из-

менение содержания в атмосфере аэрозольных частиц и ряд других 

эффектов. Эти модели указывают на большое влияние антропогенных 

факторов на тренды температуры как у поверхности Земли, так и в 

тропосфере в течение, по крайней мере, четырех последних десятиле-

тий. Это влияние накладывается на ряд других принципиально важ-

ных эффектов. Во-первых, это внутренняя изменчивость самой клима-

тической системы. Считается, что океан, взаимодействуя с атмосфе-

рой, обусловливает долгопериодные колебания в климатической си-

стеме. Это означает, что во временном масштабе десятилетий колеба-

ния могут происходить и без внешних воздействий. Могут быть и 

естественные причины, в частности, колебания интенсивности сол-

нечной радиации и извержения вулканов. 

Численные эксперименты показали, что современные модели в це-

лом способны описывать структуру климата и его изменения в тече-

ние ХХ столетия. При этом небольшое потепление в первой половине 

столетия было обусловлено изменением прозрачности атмосферы, что 

относится к естественным факторам. А быстрое потепление, которое 

наблюдается сейчас, в основном связано с ростом концентрации угле-

кислого газа и других парниковых газов в атмосфере. 

Для оценки будущих изменений климата используется метод сце-

нариев выбросов парниковых газов и их накопления в атмосфере. На 

основе различных вариантов роста народонаселения и развития про-

мышленности построено несколько десятков таких сценариев. Для 

каждого из них выполнен расчет ожидаемых изменений температуры 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 193 

воздуха в XXI веке. Оказалось, что глобальная температура у поверх-

ности Земли может повыситься на 1,5-5,8 
О
С. 

Такое потепление не имело прецедентов в течение последних 10 

тысяч лет. Необходимо помнить, что оценки изменений температуры 

воздуха нельзя рассматривать как точный прогноз, так как неизвестно, 

какой из сценариев эмиссии парниковых газов будет реально прохо-

дить - это зависит от деятельности человека. Скорее всего, осу-

ществится что-то среднее. 

Наша задача - попытаться оценить, как такие изменения могут от-

разиться на климате Алтае-Саянского региона. Следует отметить, что 

региональные оценки ожидаемых изменений климата гораздо менее 

определенны, чем в среднем для Земного шара. По одной из лучших 

климатических моделей, разработанной в Центре анализа климата им. 

Хедли (Великобритания), - HADLY, сделаны достаточно детальные 

оценки по среднему сценарию выбросов парниковых газов в атмосфе-

ру. Согласно расчетам, в ближайшие 50 лет в большей части Алтае-

Саянского региона средняя температура января вырастет на 2-3 
О
С. 

Однако в западных областях Западных Саян потепление может быть 

гораздо сильнее - 3-4 
О
С, а в районе Белухи и на западных отрогах Ал-

тайского хребта - на 4-5 
О
С. Согласно модели HADLY, отдельным 

«очагом» зимнего потепления может быть район озера Убсу-Нур (3-4 
О
С), хотя этот вопрос, безусловно, требует более детального изучения. 

В целом в монгольской части экорегиона за первую четверть XXI века 

рост среднегодовой температуры может составить 1,8-2,8 
О
С. Не ис-

ключено, что зимой температура увеличится на 3 
О
С, а летом, наобо-

рот, эффект будет очень небольшим. С другой стороны, в любом слу-

чае ожидаемое в нашем экорегионе потепление - намного больше, чем 

прогнозируется для соседних северных, восточных и южных регио-

нов. 

В целом во второй четверти столетия потепление может оказаться 

в два раза более быстрым, чем в первой четверти. В то же время воз-

можен и рост количества осадков на 20-40%, особенно зимой в запад-
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ной части региона. Однако, по некоторым глобальным моделям, на 

той или иной части территории этот рост затем сменится снижением. 

Все прогнозы свидетельствуют об интенсивном таянии ледников и 

их отступлении в горы. Через 50 лет площадь ледников в умеренных 

широтах Азиатского континента сократится на четверть. Насколько 

сильнее или слабее будет идти таяние в Алтае-Саянском экорегионе, 

пока не ясно, но все говорит о том, что это будет весьма быстрый 

процесс, при котором природная зона высокогорий может сжаться, на-

пример, на половину. Ожидается значительное таяние вечной мерзло-

ты, а в отдельных замкнутых «анклавах» она может вообще исчезнуть. 

Однако и здесь достоверных численных оценок пока нет. 

Следует еще раз подчеркнуть, что представленные выше прогнозы 

- это лишь средний сценарий. Более того, это скорее не прогнозы, а 

некие «ориентиры» на будущее. Конечно, они будут уточняться и де-

тализироваться по мере накопления наших знаний и появления все 

более четких климатических «сигналов». Однако уже сейчас можно 

выделить региональные эффекты, за которыми необходимо следить 

особенно внимательно. Именно они могут стать предвестниками ско-

рого наступления сильных и неблагоприятных климатических изме-

нений. 

Как будут идти зимне-весенние «прорывы» Азиатского антицикло-

на с юго-запада и запада? Возрастет ли их сила и частота? Будут ли 

наблюдаться все более мощные снегопады в западной части экорегио-

на? Как часто будут наблюдаться резкие оттепели в апреле-мае? Охва-

тят ли они только западную часть региона или распространятся на 

центральную часть? Чаще ли будут отмечаться резкие и сильные па-

водки (например, такие, как в Тыве в 2001 году)? С какой скоростью 

будет «отступать» вечная мерзлота в северной Монголии и в Во-

сточных Саянах? 

 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 195 

44..55..  УУттооччннееннииее  ппррооггннооззаа  ииззммееннеенниийй  ккллииммааттаа    

ии  иихх  ппооссллееддссттввиийй  

 

Детализация существующих прогнозов изменения климата ставит 

перед учеными массу сложных вопросов. Всемирная метеорологиче-

ская организация и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

учредили в 1988 году Межправительственную группу экспертов по 

изменению климата (IPCC), в работе которой принимают участие ты-

сячи ученых всего мира. Созданы три рабочие группы, каждая из ко-

торых раз в 5 лет готовит доклад объемом примерно 1000 страниц. 

Первая группа занимается идентификацией климатических изменений 

и их прогнозом. Вторая оценивает текущее и потенциальное воздей-

ствие изменений на экосистемы. Третья рассматривает воздействие на 

социально-экономические процессы и оценивает возможные пути со-

кращения выбросов парниковых газов. В 2001 году, IPCC выпустила 

Третий оценочный доклад, состоящий из трех объемных томов. Од-

нако, увы, даже объединение усилий ученых всех стран пока не поз-

воляет получить ответы на вопросы, специфические для того или ино-

го региона, в том числе и описываемого нами. 

Наряду с деятельностью IPCC проводятся и специальные углуб-

ленные исследования. Так, в сентябре 2000 г. WWF опубликовал до-

клад с прогнозом влияния глобального потепления на наземные эко-

системы («Global Warming and Terrestrial Biodiversity Decline»). Как и 

в отчетах IPCC, здесь приведены модельные расчеты состояния эко-

систем при двукратном увеличении концентрации СО2 в атмосфере 

относительно среднего уровня за 1960-1990 гг. Однако в докладе бо-

лее детально рассмотрены последствия миграции животных и рас-

тений. В частности, указывается, что «требуемая скорость миграции» 

может быть выше, чем возможности тех или иных видов, что на их 

пути могут встретиться естественные и антропогенные барьеры. Для 

нашего экорегиона это особенно актуально: замкнутая горная страна 

отрезана от субарктических районов сотнями километров тайги, кото-

рую обитатели горных экосистем преодолеть не смогут. Для спасения 
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видам потребуется мигрировать, а это приведет к их вытеснению в 

бесплодные каменистые ландшафты высокогорий и дроблению ареа-

лов. В частности, предсказываемое IPCC через 50-70 лет потепление 

на 3 
О
С может привести к потере от 10 до 60% видов млекопитающих 

в бореальных горных экосистемах, аналогичных Алтае-Саянской. 

Поэтому не удивительно, что наш экорегион относится к зоне осо-

бого риска. В долгосрочной перспективе мы имеем крайне неблаго-

приятный прогноз. До определенного предела адаптационные способ-

ности экосистем будут обеспечивать их относительно благополучное 

существование, но затем могут наступить резкие необратимые из-

менения. Это очень серьезное предостережение, и к нему надо отне-

стись со всей ответственностью. 

 

 

 

44..66..  ООттккллиикк  ээккооссииссттеемм  ААССЭЭ  ннаа  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  

В целом наблюдения говорят о наличии явных зависимостей между 

изменениями климата и сроками наступления фенологических явле-

ний: зацветанием, развертыванием первых листьев, листопадом и т.п., 

однако реакции растений не всегда однозначны. Так, даты цветения 

черемухи повторяют отмеченные в российской части региона темпе-

ратурные колебания: похолодание с 1915 по 1925 годы и с 1945 по 

1960 годы и существенное потепление с середины 1960-х годов по 

настоящее время. Есть и региональные различия: например, на Алтае 

и в северо-западной части экорегиона смещение сроков цветения че-

ремухи на более раннее время происходило со скоростью около 1 дня 

в 10 лет, а в Минусинской котловине смещения практически не на-

блюдалось. 
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Сроки зацветания различных растений в районе Горно-Алтайска 

 

Сроки листопада у березы 

Важно отметить, что у растений сместились, прежде всего, весен-

ние фенологические явления, причем травянистые виды более чутко 

реагировали на изменения климата. Сроки наступления летних явле-

ний не изменились или даже стали наступать позже. Для осенних со-

бытий - в частности, окончания листопада у березы - отмечается не-

большая тенденция установления более поздних сроков. 

Дендрохронологический анализ - построение многолетних рядов 

ширины колец годичного прироста древесины - показал, что с середи-

ны 1950-х и особенно с конца 1970-х годов в Западных Саянах на-

блюдается увеличение прироста и продвижение лесной растительно-

сти вверх. Можно видеть большое количество молодых деревьев и 
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подроста, «поднимающихся» по склонам. Об улучшении для лесов 

климатических условий можно также судить по изменениям форм ро-

ста пихты сибирской - вида, который наиболее требователен к влаге и 

теплу. Найденные на верхней границе леса 150-летние пихты, начав-

шие формироваться как стволовые, на определенной высоте имеют 

коленооб- разный изгиб, который в настоящее время опять приобрета-

ет стволовую форму. Это означает, что для этих деревьев сначала 

условия роста были хорошими, затем ухудшились, а сейчас снова ста-

ли благоприятными. Действительно, в Западном Саяне 100-200 лет 

назад граница леса была выше существующей на 100-150 м, затем по-

низилась, а сейчас «поднимается». Таким образом, в этом районе 

принципиально «новым» современное распространение лесов вверх 

станет только после подъема на 100-150 м. 

 

Сроки зацветания черемухи в различных пунктах 

 

Сроки прилета птиц и первого кукования кукушки  

в окрестностях Саяно-Шушенского заповедника 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 199 

Наблюдаемые изменения сроков весеннего пролета птиц также не 

всегда однозначны. Например, значительно раньше (на 13-16 дней !) 

стал происходить пролет кряквы и первое кукование кукушки в рай-

оне Саяно-Шушенского заповедника. В то же время, прилет скворцов 

повсеместно задерживается на несколько дней. Примечательно, что 

подобная тенденция характерна для прилета скворцов на Восточно-

Европейской равнине. 

Анализ миграций птиц в Баргузинском заповеднике (данный запо-

ведник не входит в наш экорегион, но там имеются уникальные 

наблюдения, а ареалы тех же птиц охватывают Алтай и Саяны) пока-

зал, что, хотя около 40% видов вес 

ной стали прилетать раньше на 4 и более дней, у 20-25% видов от-

мечен обратный эффект. Осенью число видов с более ранними и более 

поздними сроками миграции разделилось примерно поровну. Более 

ранний прилет и поздний отлет зарегистрирован у 12 видов, а у 5 ви-

дов, напротив, время от первого появления до отлета уменьшилось. 

При этом большая часть представителей первой группы - синантроп-

ные (их жизнь связана с человеком), либо активно расселяющиеся в 

пределах региона виды. Возможно, увеличение сроков их пребывания 

связано как с климатическими изменениями, так и с ростом численно-

сти (что увеличивает и длительность пролета). И, наоборот, у пред-

ставителей второй группы видов изменения могут быть связаны как с 

климатическими факторами, так и с уменьшением численности. 

Иногда экспансия в северном направлении одновременно отмеча-

ется у разных популяций и подвидов одного вида на далеко отстоя-

щих друг от друга территориях. Например, индийская камышевка 

сейчас расширяет свой ареал в широтном поясе от северо-запада Рос-

сии до Дальнего Востока: здесь мы наблюдаем явное воздействие 

фактора, предположительно климатического, общего для всей при-

родной зоны. 

Характерно, что среди птиц, ареалы которых меняются, нет высо-

когорных форм. Однако причины этого пока не ясны, вероятно, преж-

де всего, из-за гораздо меньшей изученности горных регионов. В свя-
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зи с этим обнаружение в Восточных Саянах некоторых новых видов, 

проникающих сюда с запада, например, альпийской галки, возможно, 

отражает не столько изменения их распространения, сколько начало 

более глубоких орнитологических исследований в этом районе. 

Для видов степной зоны большое значение имеет повышение за-

сушливости климата. Например, гигантские масштабы степных пожа-

ров в Забайкалье в 1995-1997 годах совпали с активным проникнове-

нием в Предбайкалье японского перепела и мохноногого курган- ника. 

Ранее появление японского перепела было отмечено в Иркутской об-

ласти в конце 1970-х, а в дельте Селенги - в 1950-х и в начале 1980-х, 

причем именно в эти периоды в северной Монголии было много за-

сушливых лет. 

Итак, у птиц связь фенологических явлений с природной обстанов-

кой, несомненно, существует, но требует глубоких исследований. По-

ка редко удается разделить внешние, в частности климатические, и 

внутрипопуляционные факторы. Причина понятна: лишь по очень не-

большому числу видов имеются глубокие исследования с фундамен-

тальным изучением внешних факторов, а многолетних исследований 

еще меньше. 

  

44..77..  ООжжииддааееммыыее  ииззммееннеенниияя  вв  ппррииррооддее  ррееггииооннаа  

 

В краткосрочной перспективе, в ближайшие 15-20 лет, наиболее 

неблагоприятные явления будут вызваны существенным потеплением 

весенне-зимних месяцев. Результатом этого может стать большая ча-

стота многоснежных зим и сильных паводков и наводнений, подоб-

ных тем, что имели место в 2001 году. Одновременно возрастает веро-

ятность зимних оттепелей, пока не характерных для региона. Это мо-

жет стать важным и принципиально новым фактором жизни живот-

ных. 

В северной половине региона ухудшатся зимние условия суще-

ствования копытных и хищных млекопитающих, что приведет к 

большим сезонным миграциям. В отдельные годы обильные сне-
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гопады могут повлечь за собой массовую гибель животных, включая 

аргали, и снижение численности ирбиса. В результате оттепелей 

уплотнение снежного покрова и формирование в нем особо плотных 

слоев могут привести к гибели боровой дичи и мелких млекопита-

ющих, зимующих под толщей снега. 

В южной, особенно юго-восточной, части региона зимние условия 

жизни млекопитающих несколько смягчатся, однако и там из-за уси-

ления летнего засушливого периода копытные будут вынуждены 

больше времени проводить на высокогорных пастбищах. Может воз-

расти их конкуренция с домашним скотом. 

В более отдаленной перспективе все больше будет сказываться 

сужение отдельных природных зон, а также их «островная фрагмен-

тация». Существенно сократится площадь высокогорных сообществ, 

поскольку их продвижение вверх и формирование почвенного покро-

ва на скальных поверхностях требуют более длительного времени, 

чем продвижение лесов на «подготовленные» площади. Через 30-50 

лет верхняя граница леса может существенно подняться (по разным 

оценкам и 

в разных местах от 15 до 150 м). У большинства растений продол-

жительность вегетационного периода возрастет на 1-2 недели (пре-

имущественно за счет весенних месяцев). 

Вероятно, наиболее неблагоприятные эффекты сужения отдельных 

природных зон ожидаются в Монголии. Оценки, выполненные по 

глобальной модели Холдриджа (Holdridge Life Zone Classification 

Model), говорят о существенном продвижении пустынь на север. Так, 

к середине XXI века в котловине Больших озер и окружающих райо-

нах площадь степей может сократиться на 7%, а площадь пустынь, 

наоборот, возрасти на 13%. В целом в монгольской части эко- региона 

площадь тундровых и лесных экосистем, возможно, сократится на 4-

14%. 

Через несколько десятилетий может наступить истощение мигра-

ционных возможностей горных экосистем региона. Увы, спасение 

наиболее ценных видов наверняка потребует дорогостоящих и круп-
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номасштабных мер. В частности, гораздо более тщательного учета и 

эффективной охраны животных, прежде всего ирбиса и аргали; отлова 

и переселения животных из замкнутых анклавов, где их спасение ста-

нет невозможным; организации заповедников, перекрывающих все 

высокогорья или хотя бы места с наименьшей частотой сильных сне-

гопадов, т.е. создания своего рода долговременных убежищ. 

В то же время очевидно, что наряду с изменениями климата все 

большее влияние на экосистемы будут оказывать «прямые» антропо-

генные факторы. В зависимости от выбора пути экономического раз-

вития региона, они могут сказываться гораздо сильнее, чем климати-

ческие изменения. 

 

ААллттааййссккиийй  ггооррнныыйй  ббаарраанн  ((ааррггааллии))  

Алтайский горный баран, или аргали (Ovis ammon ammon) - уникальное 

животное, несомненно, выделяющееся среди других видов архаров. Это один 

из самых крупных и красивых горных баранов (вес взрослых самцов дости-

гает 200 кг), с хорошо развитыми у самцов массивными рогами весом до 27 

кг. Выделяют два подвида аргали: западно-алтайский - более крупный и мно-

гочисленный и гобийский, изученный в меньшей степени. 

Аргали может питаться грубой, малопитательной растительностью 

высокогорий. Он чрезвычайно приспособлен к низким температурам воздуха, 

но к повышенным, наоборот, чувствителен. Так, температура +23-24 ОС 

уже отрицательно влияет на состояние животных, особенно на более круп-

ных по размерам самцов. Возможно, именно эта важная биологическая осо-

бенность вида обусловливает его обитание исключительно в высокогорных 

районах. 

Конечности у аргали тонкие и стройные, позволяющие развивать ско-

рость до 60 км/час и на 15 км/час превосходить преследующих волков. Этим 

объясняется обитание баранов на открытых пространствах с относитель-

но ровным рельефом. Для жизни животных климат экорегиона идеален: гор-

ные хребты «затеняют» среднюю и южную часть региона, зимой осадков 

там немного и толщина снежного покрова редко превышает 10 см. 

Основная часть популяции аргали обитает в Монголии, где площадь 

охраняемых территорий внутри ее ареала составляет 1,1 млн. га (2000 г.). 

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
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(FAO), на территории от западной границы страны до сотого меридиана 

численность животных в 1976 г. составляла 10-12 тыс. По оценке Монголь-

ской охотничьей ассоциации, в середине 1970-х насчитывалось около 40, по 

другим оценкам - до 52 тыс. голов. Последняя цифра датируется 1986 г. - 18-

20 тыс. Сейчас по инициативе правительства Монголии провести перепись 

аргали и наконец получить точные данные. В Монголии популяция алтайско-

го горного барана в целом «смещается» с юга на север, на что оказало влия-

ние и изменение климата: за последние 60 лет рост зимних температур со-

ставил 3,6 ОС. 

В России численность аргали оценивается в 600-650 особей, в основном на 

хребте Сайлюгем, вдоль границы Алтая и Монголии (120-300 особей) и на 

хребте Чихачева, от монгольской границы до Алтайского заповедника, вдоль 

границы Алтая и Тывы (150-300 особей). Наблюдаются миграции баранов 

через российско-монгольскую границу, прежде всего, в юго-западной Тыве 

(порядка 100-200 животных за год). Дело в том, что летом места обитания 

аргали используются для выпаса домашнего скота, так что животные вы-

нуждены мигрировать. В казахстанской части Алтая численность аргали не 

превышает 100 особей, и еще несколько сотен голов, вероятно, насчитыва-

ется на китайской территории. 

В последние годы численность аргали, увы, снизилась. Более того, отме-

чены признаки фрагментации популяции на отдельные группировки. Это свя-

зано с незаконной охотой и конкуренцией с домашним скотом, причем оба 

фактора усилились в 1990-е годы в результате экономических трудностей и 

приватизации скота. Очень большую опасность таят многоснежные зимы. 

К примеру, 160 лет назад после катастрофической зимы аргали исчезли на 

огромной территории в долине р. Ор- хон центрально-восточной части эко-

региона. Менее жесткие, но все же весьма негативные условия наблюдались 

в Монголии и в последние два года (зима с сильными снегопадами и засушли-

вое лето), что привело к гибели большого числа животных. 

Недавно по инициативе WWF была подготовлена стратегия сохранения 

аргали. В российской части экорегиона при проведении комплекса восстано-

вительных мероприятий и строгом соблюдении запрета на охоту можно 

прогнозировать стабилизацию численности вида. К сожалению, это отно-

сится лишь к небольшой территории Республики Алтай, граничащей с Мон-

голией и Китаем: окаймляющим Чуйскую степь хребтам, северу хребта Чи-

хачева и югу плоскогорья Укок. Увеличение ареала аргали крайне сомни-

тельно, в частности, из-за грядущих изменений климата - большей вероят-



Раздел 4. Изменение климата: последствия, прогнозы 204 

ности сильных снегопадов и зимних оттепелей, постепенного расширения 

лесного пояса. 

Гораздо большие изменения возможны в Монголии - основной части ареа-

ла. Однако здесь пока рано делать четкие прогнозы. Наиболее острыми яв-

ляются проблемы перевыпаса и незаконной охоты, которые и должны ре-

шаться в первую очередь. 

 

ССннеежжнныыйй  ббааррсс  ((ииррббиисс))  

  

Ирбис, или снежный барс (Uncia uncia), - единственная в мире крупная 

кошка, обитающая в высокогорьях. Занимая высший трофический уровень в 

высокогорных экосистемах, ирбис предстает как наиболее значимый вид 

всей природы экорегиона. Между тем, снежный барс - один из самых уязви-

мых и редких видов Алтае-Саянской горной страны. Ирбис мало восприимчив 

к изменениям температуры, зато сильное нарушение и деградация горных 

экосистем делают выживание этой редкой кошки невозможным. Вот поче-

му сохранение ирбиса неразрывно связано с сохранением всего высокогорного 

комплекса. Вид занесен в Приложение 1 Конвенции СИТЕС о международной 

торговле редкими и исчезающими видами флоры и фауны и в категорию ви-

дов находящихся под угрозой исчезновения Красного списка МСОП-96 (Меж-

дународного союза охраны природы). 

Ирбис занимает пояс гор на высотах от 2 до 4 тысяч метров, и лишь в 

некоторых районах (Гобийский Алтай, восточная часть Западных Саян) зи-

мой может спускаться в лесной пояс. Южнее, в частности в Казахстане, он 

поднимается даже до 5 тысяч метров. Хотя ирбис и называется снежным 

барсом, на самом деле он старается избегать глубокого снега - обильные 

осадками зимы могут быть опасными для вида, увеличивая смертность. В 

частности, именно мощный снежный покров препятствует рас-

пространению животных в западной части Катунского хребта южного Ал-

тая. 

В России находится северная часть ареала ирбиса, наиболее подвержен-

ная экстремальным внешним воздействиям. Общая площадь потенциальных 

мест обитания барса здесь составляет примерно 60 тысяч квадратных ки-

лометров. При этом выделяют два главных очага: западный и восточный. К 

западному относятся две группировки Алтая - шапшальская и аргутская 

(наиболее крупная часть популяции), группировки Западной Тывы и юга Хака-
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сии. Восточный очаг представлен восточно- саянской,китойской,тункинской 

и сен- гиленской группировками. Небольшие группировки ирбиса в Западных 

Саянах и Западном Танну-Ола занимают промежуточное, но очень важное 

положение, являясь экологическими «коридорами», обеспечивающими це-

лостность популяции. С учетом мелких группировок общая численность ир-

биса в России оценивается в 150-200 особей. Увы, наблюдается тенденция к 

исчезновению мелких очагов обитания. 

В Монголии оценки численности снежного барса колеблются от несколь-

ких сотен до 4 тысяч особей. Согласно, вероятно, наиболее надежной оценке 

(Schaller, et al., 1994), на площади 90 тысяч квадратных километров насчи-

тывается около 1000 животных, т.е. 1,1 особи на 100 квадратных километ-

ров. Столь низкая плотность типична для данного вида, однако дальнейшее 

ее снижение и особенно фрагментация популяции таят в себе большую ге-

нетическую опасность, грозящую постепенным вымиранием. 

Несмотря на то, что в Алтае-Саянском экорегионе хорошо развита сеть 

охраняемых территорий, она покрывает лишь незначительную часть ареала 

ирбиса. В России лишь 6-7% площади потенциальных мест обитания распо-

ложены на территории заповедников (на Алтае - около 11%). В действи-

тельности же наиболее крупные и ценные группировки барса находятся за 

пределами охраняемых территорий. Исключением является лишь Саяно-

Шушенский заповедник, который защищает значительную часть популяции 

ирбисов Западных Саян. 

В Монголии такая же ситуация: 19 охраняемых территорий перекрыва-

ют не более 20% ареала снежного барса. Ухудшение социально-

экономической ситуации в 1990-е годы заставило многих людей в России и 

Монголии искать любые виды заработка. Возросло браконьерство в отно-

шении самого ирбиса и диких копытных - основной пищи зверя. Это вынуж-

дает хищника нападать на домашний скот, пасущийся в горах. А как след-

ствие - конфликт с человеком и нередкие случаи отстрела редкого вида. В 

Монголии проблема осложняется нелегальным вывозом костей животных в 

Китай, где они используются в традиционной медицине. 

В стратегии сохранения ирбиса пока отсутствует прямой учет измене-

ний климата, так что при ее доработке и совершенствовании этот фактор, 

безусловно, должен быть принят во внимание. В ближайшее время особенно 

опасным может стать повторение нескольких многоснежных зим, что, ве-

роятно, подорвет популяцию. В будущем таяние ледников могло бы расши-
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рить площадь обитания ирбиса, однако это маловероятно из-за распро-

странения лесов в высокогорья, что наоборот, значительно сократит ареал. 

Сегодня незаконная добыча ирбиса в России составляет 15-20, а в Монго-

лии примерно 100 особей в год. Это намного ощутимее влияния климатиче-

ских изменений, и именно эта проблема должна быть решена в первую оче-

редь. Лишь при строгом соблюдении запрета на охоту можно прогнозиро-

вать восстановление и стабилизацию численности снежного барса. 

Расширение ареала маловероятно, в частности, из-за расширения лесного 

пояса и роста количества зимних осадков. Поэтому особое внимание следу-

ет уделить именно высокогорным группировкам на неснежных склонах. Их 

сохранение является основой будущего спасения вида в условиях гораздо бо-

лее сильного, чем сейчас, изменения климата. 

  

  

  

44..88..  ССооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккииее  

ппррооббллееммыы  ии  жжииззнньь  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

 

Большая часть территории Алтае-Саянского экорегиона входит в 

число наименее экономически развитых районов России и Монголии. 

А между тем, сохранение биоразнообразия в условиях изменяющегося 

климата зависит как от выбора пути экономического развития, так и, в 

немалой степени, от способности коренных народов сохранять тради-

ционный уклад жизни. Бедность местных жителей является серьезной 

социально-экономической проблемой и служит источником негатив-

ного воздействия на природные ресурсы и биоразнообразие региона. 

Древнейшая история края уникальна и самобытна. Многие истори-

ки и археологи называют регион «колыбелью цивилизации». В тече-

ние тысячелетий здесь сталкивались и «выплавлялись» культуры 

древнетюркских, угро-финских, иранских и древнекитайских народов. 

Регион многонационален: здесь живут русские, монголы, китайцы, ка-

захи, уйгуры, алтайцы, тувинцы, буряты, шоры, хакасы, сойоты и дру-

гие народности. Они говорят на языках славянской, монгольской, 
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тюркской и алтайской языковых групп, и для них характерно сочета-

ние современного и древнего мироощущения, близость к природе. 

В настоящее время наблюдается возрождение старых традиций, 

связанных с языческими обычаями и шаманством. Обретают новую 

жизнь национальные праздники, традиционные ремесла и уникальное 

музыкальное искусство горлового пения. Культура коренных народов 

основывается на традициях скотоводческих племен, ведущих кочевой 

образ жизни. Основой национальной кухни здесь считаются баранина, 

конина, молоко и кисломолочные продукты. Часть населения по-

прежнему живет в чумах, юртах и других традиционных постройках. 

Многие национальности до сих пор сохранили традиционный 

уклад жизни и природопользования. Например, в засушливых районах 

Тывы пастухи все чаще возвращаются к традиционному кочевому об-

разу жизни и предпринимают четыре сезонных переселения, как это 

делали их предки, чтобы избежать перевыпаса скота на пастбищах. 

Фактически это является устойчивым использованием пастбищных 

ресурсов. 

Охота для большого числа жителей экорегиона - по-прежнему 

очень существенный источник пропитания семьи. В наибольшей сте-

пени это проявилось в последнее десятилетие, когда из-за экономиче-

ского спада резко снизилось число рабочих мест в промышленном 

производстве, на транспорте, в сфере услуг особенно в наиболее уда-

ленных районах. 

С развитием рыночной экономики серьезный кризис пережили 

колхозы и совхозы, в результате чего значительно сократилось пого-

ловье колхозного скота. С другой стороны, как в России, так и в Мон-

голии резко выросло число частных фермеров - скотоводов, что при-

вело к увеличению нагрузки на близлежащие пастбищные угодья и, 

следовательно, к недостатку корма для скота. 

В монгольской части экорегиона большинство жителей занимают-

ся скотоводством, и экономическая деятельность почти полностью 

основана на управлении пастбищами и поголовьем скота. Перевыпас 

стал здесь одной из самых серьезных проблем сохранения природных 
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ресурсов. За десятилетие, прошедшее после разрешения приватизации 

домашнего скота, его поголовье сильно увеличилось. 

Кроме того, проблема перевыпаса в Западной Монголии связана с 

изменением видового состава скота, в особенности с увеличением до-

ли кашмирских коз. 

Что же можно сказать об изменении ситуации под влиянием гря-

дущих климатических проблем? Сейчас наиболее значимыми выгля-

дят три эффекта, соответственно воздействующие на транспортную 

инфраструктуру и жилье, возможности охоты и проблемы перевыпаса 

скота. 

Первый эффект - это, конечно, все большая вероятность катастро-

фических паводков и наводнений в весенний период. Неожиданные, 

резкие и мощные вторжения теплых воздушных масс, особенно в се-

верной и центральной части экорегиона, будут приводить к резкому 

подъему воды, затоплению населенных пунктов, разрушению мостов 

и дорог. Крайне важно учесть это при строительстве новых и рекон-

струкции уже существующих сооружений, иметь детальные и отрабо-

танные на практике планы действий в чрезвычайных ситуациях. 

Весьма вероятно, что к паводкам добавятся проблемы «неурочного» 

схода лавин, камнепадов, а в некоторых местах и таяния вечной мерз-

лоты. 

Более частые многоснежные зимы и зимние оттепели, возможность 

которых прогнозируется, прежде всего, в западных и северных частях 

экорегиона, будут создавать особенно неблагоприятные условия для 

копытных, боровой дичи, мелких млекопитающих и даже для снежно-

го барса. Все это сделает необходимым вводить определенные огра-

ничения на охоту в эти годы, а также предпринять наиболее строгие 

меры против браконьерства. 

Несмотря на то, что наибольшие изменения климата ожидаются в 

зимне-весенний период, в монгольской части экорегиона возможное 

увеличение длительности летнего засушливого периода окажет 

наиболее неблагоприятное влияние на выпас скота. Это поставит во-
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прос о более строгом регулировании летнего использования высоко-

горных пастбищ. 

Экономическое благополучие населения экорегиона в значитель-

ной степени зависит от местных природных ресурсов. Развитие транс-

порта и внешнее экономическое влияние делают некогда изолирован-

ные районы доступными для эксплуатации ресурсов. Дороги, постро-

енные для добычи золота, открыли северные части экорегиона для по-

селенцев и лесорубов. Имеются планы строительства прямой дороги 

из России в Китай через заповедные районы горного Алтая и т.п. 

Возникает вопрос: «Куда и как направить экономическое развитие 

экореги- она, чтобы оно было устойчивым, чтобы ущерб окружающей 

среде и традиционному укладу жизни коренных народов был минима-

лен, а изменения климата учтены в должной мере?». 

Пока неясны даже ближайшие перспективы экономического разви-

тия региона, но в целом существуют две тенденции. Первая - освоение 

«новых территорий» в стиле 1930-1970-х годов, то есть максимальная 

эксплуатация минеральных ресурсов, в частности, месторождений зо-

лота и т.п. При этом отношение к природе укладывается в формулу 

«сначала надо достичь экономического благополучия, а уж потом за-

ботиться о сохранении природы». 

Как показывает мировой опыт, этот путь, безусловно, приведет к 

быстрому улучшению статистических данных об экономике региона 

(например, о размере валового регионального продукта и валового 

промышленного продукта), обогащению крупных российских, ки-

тайских и транснациональных компаний. Однако жизнь простых лю-

дей, коренных народов и других национальностей, которые сейчас 

живут на данной территории, вряд ли существенно изменится к луч-

шему. 

Например, новая дорога в Китай может создать немало рабочих 

мест, но, как показывает аналогичный мировой опыт, местным жите-

лям достанутся лишь самые низкооплачиваемые вакансии. С другой 

стороны, ущерб для окружающей среды будет очень велик, что прак-

тически лишит коренное население возможностей традиционного об-



Раздел 4. Изменение климата: последствия, прогнозы 210 

раза жизни и охоты. В принципе при таком развитии событий, вероят-

но, будет возможно найти средства на ликвидацию последствий 

наводнений и паводков, восстановление дорог и мостов и т.п. С дру-

гой стороны, будет очень сложно предпринять адаптационные меры 

по сохранению биоразнообразия в условиях меняющегося климата, 

ведь сохранение биоразнообразия потеряет свою приоритетность, а во 

многих случаях будет уже просто нечего сохранять. 

Другой путь развития, который сейчас находит в мире все боль-

шую поддержку, основан на международном «разделении труда» и 

полном учете долгосрочных экологических потерь. Сложилась ситуа-

ция, когда около 200 экорегионов, расположенных на территории от-

носительно небольшого количества стран, обеспечивают «экологиче-

скими услугами» все человечество. Однако под давлением нерегули-

руемого рынка население этих государств зачастую вынуждено уни-

чтожать уникальные экосистемы ради выгоды сегодняшнего дня, 

кстати, не всегда очевидной. Единственный способ сохранить эти ре-

гионы и, в частности, Алтае-Саянский, - это признать, что сохранение 

природы является важнейшей глобальной услугой, разработать и 

внедрить систему получения средств за сохранение биологических си-

стем. 

Конечно, пока эти идеи выглядят как весьма далекие от сегодняш-

ней реальности. Однако определенные сдвиги уже есть, и именно та-

кой подход - полный учет затрат и выгод - рекомендован в третьем 

томе Третьего оценочного доклада IPCC (2001 г.), посвященного сни-

жению выбросов парниковых газов. Уже есть примеры про-

текционистских в положительном смысле этого слова мер, призван-

ных обеспечить особо благоприятный статус товарам, экологически 

грамотно произведенным в приоритетных эко- регионах. Сделали шаг 

навстречу и руководители всех частей Алтае-Саянского экорегиона, 

подписав разработанную WWF Алтае-Саянскую Инициативу, которая 

основывается на перечисленных выше базовых положениях и под-

тверждает намерение разработать единую стратегию устойчивого раз-

вития экорегиона. 
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Данный путь, безусловно, никак не сдерживает развития социаль-

ной, образовательной, медицинской и других инфраструктур экореги-

она, а также связи и транспорта. Однако решения по промышленным 

проектам должны будут приниматься только после их всесторонней 

проработки, а крупные проекты по освоению месторождений полез-

ных ископаемых должны вводиться в действие лишь в исключитель-

ных случаях при условии, что они не будут подрывать экологические 

основы экономики региона. 

Еще одним важным вопросом является участие экорегиона в гло-

бальном климатическом «разделении труда» и процессе глобального 

снижения выбросов парниковых газов, в частности, в международных 

экономических механизмах Киотского протокола Рамочной конвен-

ции ООН об изменении климата. Конвенция разделяет государства на 

страны Приложения 1 (развитые и большая часть стран с переходной 

экономикой, включая Россию) и остальные страны (в том числе Мон-

голию, Китай и Казахстан). Государства Приложения 1 должны вы-

полнять численные обязательства по снижению или ограничению вы-

бросов, и через специальные фонды помогать остальным странам 

адаптироваться к изменениям климата и подготовиться к снижению 

выбросов. 

Однако, несмотря на то, что Россия включена в Приложение 1, раз-

витие ее Алтае-Саянской части столь слабо, что для адаптации к из-

менениям климата весь экорегион, безусловно, должен получать по-

мощь извне. 

Говорить о планах снижения выбросов парниковых газов в экоре-

гионе пока, конечно, рано. Однако могут быть предложены проекты 

по модернизации котельных, энергосбережению зданий и теплосетей, 

проекты по развитию альтернативной энергетики, не дающей выбро-

сов СО2: малые ГЭС, ветровые станции и т.п. Другим потенциально 

возможным видом проектов является восстановление лесов, приводя-

щее к поглощению СО2 из атмосферы, экологически грамотное управ-

ление лесным хозяйством. Все это приведет к снижению удельного 

выброса на единицу валового регионального продукта, а в перспекти-

ве и к снижению абсолютного значения выбросов парниковых газов. 
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ММООЗЗААИИККАА  ФФААККТТООВВ::  

ппооссллееддссттввиияя  ии  ппррооггннооззыы  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  вв  ААллттааее--ССааяяннаахх  

  

РРеессппууббллииккаа  ААллттаайй  

 Многоснежные зимы, обильные снегопады, резкие оттепели и 

сильные паводки в ближайшие годы будут наиболее неблагоприят-

ными последствиями изменения климата. В этих условиях благопо-

лучное существование устойчивой популяции аргали будет возмож-

но только на хребтах вокруг Чуйской степи и на плато Укок. Для 

этого должны быть приняты соответствующие меры по созданию 

охраняемых территорий. Прокладка дороги через плато Укок резко 

снизит шансы сохранить в республике аргали. 

Снежный барс будет испытывать растущий пресс сильных сне-

гопадов, причем их влияние будет сильнее в западной части ареала. 

Поэтому создание и расширение охраняемых территорий для сохра-

нения аргутской группировки ирбиса особенно важно. Однако еще 

более срочной задачей являются действенные антибраконьерские 

меры, поскольку именно браконьерство сейчас наносит главный 

ущерб - намного больший, чем изменения климата в ближайшие 20-

30 лет. 

Весенне-зимние оттепели будут создавать неблагоприятные 

условия для копытных, боровой дичи и мелких млекопитающих, что 

потребует введения определенных ограничений на охоту и более 

строгих мер против браконьерства. 

 

 РРеессппууббллииккаа  ТТыывваа 

 Растет вероятность сильных весенних паводков и наводнений, 

что будет приводить к затоплению населенных пунктов, разруше-

нию мостов и дорог. Важно учесть это при строительстве новых и 

реконструкции уже существующих сооружений, иметь детальные 

планы действий и аварийные запасы. 

Участятся многоснежные зимы и сильные снегопады, отрица-
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тельно влияющие на жизнь животных, вплоть до массовой гибели 

аргали и резкого снижения в республике численности ирбиса. В ряде 

мест увеличится лавиноопасность, что создаст дополнительные 

транспортные проблемы. 

Условия обитания ирбиса и аргали ухудшатся, и без принятия 

специальных мер через 20-30 лет их присутствие в республике мо-

жет свестись к отдельным заходам животных из Монголии или с 

Алтая. Здесь в краткосрочной перспективе очень важны антибра-

коньерские меры для защиты как основных группировок животных, 

так и мигрирующих особей. В среднесрочной перспективе важно со-

здание обширных охраняемых территорий в районах с наименьшей 

вероятностью неблагоприятных климатических условий, в частно-

сти, в районе хр. Сенгилен и Убсунурской котловины. 

 

Республика Хакасия 

Более частые многоснежные зимы и весенне-зимние оттепели 

будут создавать неблагоприятные условия для копытных, боровой 

дичи и мелких млекопитающих. Это сделает необходимым введение 

дополнительных ограничений на охоту в определенные годы или се-

зоны, особо строгих мер против браконьерства. 

Повысится вероятность сильных паводков, разрушений мостов и 

дорог, увеличится площадь затопляемых и подтопляемых террито-

рий. 

В долгосрочной перспективе продвижение лесов вверх по склонам 

приведет к существенному сокращению, а затем к «островной 

фрагментации» или даже к исчезновению альпийских лугов и боль-

шей части высокогорных тундр. На верхней границе леса станет 

преобладать пихта. 

 

Монголия 

Из-за усиления летнего засушливого периода копытные будут вы-

нуждены больше времени проводить на высокогорных пастбищах. 
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Возрастет их конкуренция с домашним скотом и сопутствующие 

этому проблемы охраны диких животных. Встанет вопрос о более 

строгом регулировании использования высокогорных пастбищ, а 

также проблема регулирования видового состава скота, в особенно-

сти, доли кашмирских коз. 

В отличие от российской части экорегиона, в Монголии ирбису и 

аргали пока не грозит вымирание. Однако необходимо получение 

полных и точных данных об ареалах, миграциях и численности жи-

вотных. В долгосрочной перспективе на базе этих данных должны 

быть организованы обширные охраняемые территории, созданы 

своего рода долговременные, стратегические «убежища» для этих 

особо охраняемых видов. 

Срочной задачей являются действенные антибраконьерские меры 

по защите ирбиса и аргали, поскольку именно браконьерство сейчас 

наносит главный ущерб, намного больший, чем влияние изменений 

климата в ближайшие 50 лет. 

В более отдаленной перспективе все больше будет сказываться 

изменение природных зон, в частности, продвижение пустынь на се-

вер. К середине века в котловине Больших озер и окружающих ее 

районах площадь степей может сократиться на 7%, а площадь пу-

стынь возрасти на 13%. 
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55..11..  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕССТТВВОО  ИИ  ССММЯЯГГЧЧЕЕННИИЕЕ    

ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЙЙ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ККЛЛИИММААТТАА  
 

Как мы уже отмечали ранее, в 1990 году Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила свой 

первый оценочный доклад, в составлении и анализе материалов кото-

рого принимали участие как ученые-эксперты, так и правительствен-

ные официальные лица. Эта работа, построенная на новейшей науч-

ной информации, получившая официальное признание и принятая 

мировым сообществом как руководство к действию, была положена 

правительствами многих стран в фундамент их стратегических поли-

тических решений, что также подтолкнуло всех заинтересованных лиц 

к переговорам по разработке Конвенции об изменении климата. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро 154 государствами и странами ЕС 

была подписана Рамочная конвенция по изменению климата. После 

получения 50-ой ратификационной грамоты она вступила в силу 21 

марта 1994 года. 

В феврале 1995 года высшим органом Конвенции об изменении 

климата стала Конференция стран - участниц (КСУ), первое заседание 

которой проходило с 28 марта по 7 апреля 1995 года в Берлине. В нем 

приняли участие 117 стран-участниц, 53 государства-наблюдателя, 

свыше 2000 наблюдателей и журналистов. 

В декабре 1995 года МГЭИК закончила и утвердила свой Второй 

оценочный доклад, в котором отмечалось: «анализ имеющихся дан-

ных позволяет предположить, что человечество оказывает заметное 

влияние на планетарный климат». 

Третье, наиболее важное из заседаний КСУ, состоялось 1-12 декаб-

ря 1997 года в Киото, где «в целях поощрения устойчивого развития» 

на страны-участницы накладывались отвечающие их национальным 

социально-экономическим условиям количественные обязательства 

по ограничению и сокращению выбросов. По условиям Киотского 

протокола в период действия обязательств с 2008 по 2012 год эконо-

мически развитые страны-участницы должны обеспечить условия, 
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при которых их совокупные антропогенные выбросы парниковых га-

зов, в эквиваленте диоксида углерода, не превысят установленных для 

них норм и приведут к сокращению по меньшей мере на 5% общих 

выбросов по сравнению с уровнем 1990 года. 

  

Выбросы СОP в атмосферу в 1995 году 

(по данным International EnergyAgence, 1998) 

 

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата был принят в декабре 1997 года. За пять лет его ратифициро-

вали 118 стран, на долю которых приходится 44% выбросов. Для 

вступления его в силу необходимо, чтобы его ратифицировали не ме-

нее 55 стран, на долю которых приходится 55% выбросов, к сожале-

нию, последний барьер пока не преодолен. Слово за «главными за-

грязнителями». 
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США отказались ратифицировать Киотский протокол и вышли из 

него. Они считают, что выполнение условий протокола разрушит эко-

номику их страны и приведет к значительному снижению уровня 

жизни населения. Они потребовали, чтобы развивающиеся страны 

предприняли равнозначные с ними действенные меры по снижению 

эмиссии парниковых газов. 

После отказа США ратифицировать Киотский протокол у России 

фактически оказалось право вето на этот документ. Международное 

сообщество ожидало ратификации протокола перед Саммитом-2002 в 

Йоханнесбурге, но этого не произошло ни до, ни после в сентябре 

2003 года в Москве на Всемирной климатической конференции. Не-

решительная позиция правительства России, несмотря на очень вы-

годные для нее льготные условия:никаких затрат на реализацию про-

грамм по Киотскому протоколу, продажа квот, инвестиции в проекты 

совместного выполнения, - с одной стороны, понятна: Россия сначала 

хотела взамен получить вступление в ВТО, сейчас пытается выторго-

вать еще более выгодные для себя условия, с другой стороны -она по-

казывает политическую слабость государства, не способного понять 

свои реальные выгоды и идущего на поводу у более сильного партне-

ра - США, предлагающего вместо сокращения абсолютных объемов 

выбросов по протоколу, сокращение выбросов на единицу валового 

национального продукта (удельные выбросы). Будет ли хорошо при-

роде от такой методики расчета наносимого ущерба? Вряд ли. За 

предшествующие 10 лет США снизили удельные выбросы на 17%, за-

то общие выбросы парниковых газов у них возросли примерно на 

12%. При этом Вашингтон призывает Москву заключить альтерна-

тивные международные соглашения на своих условиях, тем самым 

противопоставляя себя системе ООН, системе разрешения мировых 

конфликтов и проблем. 

Оттягивая ратификацию Киотского протокола, Россия теряет зна-

чительные экономические выгоды: продажу квот на сумму от 3 до 10 

млрд. долларов, потенциальные инвестиции в российскую экономику, 

которые по оценкам экспертов могут составить около 20 млрд. долла-
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ров и направлены на развитие энергоэффективных технологий через 

проекты совместного осуществления. 

Киотский протокол - это первая, но далеко не достаточная, попыт-

ка сделать качественную и количественную оценку возможностей 

разных стран по улучшению ситуации, используя механизмы между-

народного права и взаимовыгодного сотрудничества. 

Пять лет с 2008 по 2012 год - это слишком короткий срок, который, 

даже в случае выполнения всеми государствами принятых на себя 

обязательств, не окажет существенного влияния на ситуацию с гло-

бальным изменением климата, поскольку ослабление идущих антро-

погенных процессов произойдет, по оценкам специалистов, всего 

лишь на 2%. Но если этот процесс примет долгосрочный характер, то 

эффект будет более заметным. 

Через 100 лет, когда на Земле, возможно, будет гораздо более вы-

сокая температура, климатические            аномалии            примут 

катастрофически регулярный характер, исчезнут многие формы 

живой природы, повсеместно разрушатся природные комплексы и 

условия жизни на Земле даже для человека станут менее благоприят-

ными, мы вспомним Рио-92 и Киотский протокол и пожалеем об упу-

щенных возможностях. 
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55..22..  ККЛЛИИММААТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДООККТТРРИИННАА  РРФФ  

 

Климатическая доктрина РФ представляет собой систему взглядов 

на цель, принципы, содержание и пути реализации единой государ-

ственной политики Российской Федерации в отношении изменений 

климата. Как официальный документ Климатическая доктрина была 

одобрена Правительством РФ и 23 апреля 2009 года утверждена Пре-

зидентом Дмитрием Медведевым.  

В соответствие с климатической доктриной, Стратегической це-

лью политики нашей страны в области климата является обеспече-

ние безопасного и устойчивого развития государства, включая ин-

ституциональный, экономический, экологический и социальный (в т.ч. 

демографический) аспекты развития в условиях изменяющегося кли-

мата и возникновения соответствующих угроз и вызовов. 

Основными принципами политики в области климата являются: 

 глобальный характер интересов Российской Федерации в от-

ношении изменений климата и их последствий; 

 приоритет  национальных интересов в разработке и реализа-

ции государственной политики в области климата; 

 ясность и информационная открытость политики Российской 

Федерации в области климата; 

 признание необходимости действий как внутри страны, так и 

в рамках полноправного международного партнерства Россий-

ской Федерации в международных исследовательских програм-

мах и проектах; 

 всесторонность учета возможных потерь и выгод, связанных с 

изменениями климата; 

 предосторожность при планировании и реализации мер по 

обеспечению защищенности человека, экономики и государства 

от неблагоприятных последствий изменений климата. 

Содержание политики Российской Федерации в области климата 

определяется задачами, которые подчинены достижению ее стра-

тегической цели, и решаются с учетом особенностей Российской Фе-

дерации в контексте проблемы изменений климата. 
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Климатическая доктрина предусматривает необходимость выделе-

ния ресурсов на мониторинг негативных природных явлений и созда-

ние сил быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные 

с изменением климата. В доктрине также определяются направления 

действий, которые Россия намерена предпринимать в сфере климата. 

Среди них:  

 разработка и осуществление информационной, социально-

экономической и научной политики в области климата; 

 принятие оперативных и долгосрочных мер по адаптации к из-

менению климата; 

 принятие оперативных мер по смягчению антропогенного воз-

действия на климат;  

 укрепление международного сотрудничества в области измене-

ния климата. 

Помимо перечисленных приоритетов, в 2011-2020 годы планирует-

ся внесение изменений в программы социально-экономического раз-

вития страны "с учетом климатических рисков, смягчения антропо-

генных воздействий на климат и адаптации к климатическим измене-

ниям".  

Кроме того, согласно Комплексному плану по реализации Доктри-

ны, к июлю 2012 года Росгидромет и другие федеральные органы ис-

полнительной власти должны разработать учебные программы и про-

граммы подготовки и повышения квалификации кадров в области из-

менения климата, а также реализовать предложения по созданию еди-

ного центра мониторинга, оценки и прогнозирования изменения кли-

мата и опасных природных явлений. Минэкономразвития и Минпри-

роды также отвечают за "распространение знаний об энергосбереже-

нии, повышении энергоэффективности и использовании возобновляе-

мых источников энергии как методах решения проблемы антропоген-

ного влияния на климат" и "обеспечение доступа общественности к 

информации по вопросам изменения климата и его влияния на жизнь 

человека и общества". 
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ККллииммааттииччеессккииее  ррииссккии  ии  ааддааппттаацциияя  

В числе мероприятий по адаптации к изменению климата упоми-

наются "руководство по разработке отраслевых методик расчета рис-

ков и оценки последствий климатических изменений для формирова-

ния отраслевых, ведомственных, региональных и территориальных 

планов адаптации к изменению климата", разработка которого возло-

жена на Минприроды. 

К июлю 2012 года ведомство также должно обеспечить разработку 

системы критериев, параметров (пороговых значений) и условий кли-

матической безопасности России. Минрегион в соответствии с планом 

должен к 2012 году оценить уязвимость регионов страны по отноше-

нию к изменениям климата и подготовить предложения по формиро-

ванию системы оперативного реагирования на такие изменения. 

Кроме того, документ предусматривает ряд мер по минимизации 

рисков и негативных последствий, связанных с изменением климата, в 

таких сферах, как здравоохранение, лесное хозяйство, строительство и 

транспорт, сельское хозяйство, чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

ССнниижжееннииее  ввыыббррооссоовв  ппааррннииккооввыыхх  ггааззоовв  

Среди мер по смягчению антропогенного воздействия на климат 

план предусматривает, в частности, разработку и реализацию в 2011-

2020 годах межотраслевых стратегий ограничения выбросов парнико-

вых газов. За мероприятия этой группы ответственны Министерство 

экономического развития, Минрегион и Минприроды. 

Минэнерго должно обеспечить реализацию мер по ограничению 

выбросов парниковых газов при генерации энергии из ископаемого 

топлива, а также по увеличению использования возобновляемых ис-

точников энергии для генерации тепла и электричества. 

Росатом назначен ответственным за "внедрение инновационных 

технологий на основе использования атомной энергии", а Минэнерго - 

за разработку и реализацию "пилотных проектов по сооружению и 

опытно-промышленной эксплуатации объектов в области энергетики 

для улавливания и захоронения СО2". 
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Меры по сокращению выбросов в транспортном секторе включают, 

в частности, повышение топливной экономичности транспортных 

средств и увеличение производства автомобилей с гибридным двига-

телем. Кроме того, Минтранс должен обеспечить разработку техниче-

ского регламента, устанавливающего требования к безопасности ав-

томобильных дорог при проектировании, строительстве, реконструк-

ции и капитальном ремонте с учетом требований к сокращению вы-

бросов парниковых газов. До 2013 года Минпромторг и Минэнерго 

разработают комплекс мер по использованию транспортных средств 

на альтернативных видах топлива, включая газовое топливо и водо-

родные топливные элементы. 

Помимо этого, выбросы парниковых газов планируется ограничить 

за счет использования энергоэффективного оборудования, внедрения 

требований к энергоэффективности зданий и сооружений и систем 

учета потребления энергоресурсов в зданиях, оптимизации ведения 

работ в лесном секторе и сельском хозяйстве. 

 

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  

 

Росгидромет должен обеспечить совершенствование системы мо-

ниторинга климатических изменений и ее интеграцию с международ-

ными системами мониторинга окружающей среды. В план включено 

представление в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (UNFCCC) национальных сообщений об осуществлении кон-

венции и отчетности о выбросах парниковых газов. За это также отве-

чает метеорологическое ведомство. 

Кроме того, Минтрансу до 2015 года поручено разработать и реа-

лизовать комплекс мер по ограничению выбросов парниковых газов в 

гражданской авиации. Основанием для этих мер служит решения  37-й 

сессии ассамблеи Международной организации гражданской авиации 

(ICAO) о сокращении с 2020 года объемов выбросов углекислого газа 

авиационным транспортом. 

 



Раздел 5. Как смягчить последствия изменения климата 224 

ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщееее  ооббщщеессттввоо  

  

Мы - люди и многое зависит от нас, от того, как мы организуем свою 

собственную жизнь и жизнь нашего общества. Существует два ас-

пекта. Первый - это вклад  каждого из нас в экономию электроэнер-

гии. И второй - изменения в планировании, которые помогут снизить 

общий уровень энергопотребления. При этом налоги и цены на энер-

гию должны стимулировать энергосбережение на всех уровнях. И ес-

ли механизмы рыночной экономики не срабатывают, как надо, то по-

литики должны урегулировать этот процесс. 

Политическая воля общества должна быть направлена на опти-

мизацию энергопотребления и создание экономических условий для 

развития и внедрения нетрадиционных видов энергетики с постепен-

ным сокращением использования ископаемого топлива. Нет никакой 

пользы от рекомендаций по применению новых технологий, если эко-

номические структуры и государственное  планирование не создают 

нам условия для такого развития. Если мы действительно хотим ми-

нимизировать использование ископаемого топлива, то для этого 

необходимо долгосрочное планирование, даже если его постулаты 

идут в разрез с экономическими интересами частных, государствен-

ных и международных компаний. 

 

  

55..33..  ММЕЕРРЫЫ  ППОО  ССММЯЯГГЧЧЕЕННИИЮЮ  ААННТТРРООППООГГЕЕННННООГГОО  

  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ННАА  ККЛЛИИММААТТ    

 

Общества, которые строятся на повышении качества жизни своих 

граждан, подразумевая под этим оптимизацию абсолютных размеров 

потребления, достигают поставленных целей своего развития с гораз-

до меньшими энергозатратами и наоборот. 
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В России, например, среднедушевое потребление энергии выше, а 

уровень жизни намного ниже, чем в Японии, экономическому успеху 

которой в 70-80-х гг. во многом способствовало разделение таких по-

нятий, как «энергопотребление» и «развитие». Построенная на фун-

даменте экстенсивной добычи и экспорта ископаемого топлива, энер-

гоемкая модель экономики государства, теряет свою привлекатель-

ность в глазах общества, при условии, если население получает досто-

верную и достаточную информацию о негативных политических, со-

циальных и экологических последствиях ее внедрения. Современная 

энергетическая система государства должна строиться снизу вверх, 

действиями миллионов граждан, путем демократизации процесса 

принятия решений. 

Главной чертой существующей энергетической системы России 

является ее высокая централизация. Около 90% общего количества 

электроэнергии производится крупными электростанциями на орга-

ническом топливе, ГЭС, АЭС, которые направляют выработанную 

электроэнергию в единую разветвленную электрическую сеть, образо-

ванную мощными линиями электропередач, так что около 87% насе-

ления страны получает электроэнергию централизовано. 

Конечно, в такой стране как наша, 2/3 территории которой нахо-

дится выше 60° с.ш., значительная часть энергоресурсов используется 

не только для обеспечения экономики страны электричеством, но и 

для теплоснабжения предприятий и жилых помещений. Теплоснаб-

жающая система России также высоко централизована. В больших го-

родах теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляются от 

ТЭЦ, работающих на органическом топливе, или от квартальных ко-

тельных. Только в малых городах и деревнях существуют индивиду-

альные системы отопления, использующие природный газ, уголь, 

угольные брикеты и дрова. 

Однако огромная территория России с малой плотностью населе-

ния не присоединена к централизованным энергетическим системам. 

Это около 10 млн. человек, живущих на Севере, Дальнем Востоке и в 

некоторых других регионах. Они получают электроэнергию в основ-
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ном от автономных дизель-генераторов небольшой мощности. Необ-

ходимое для этого топливо завозят издалека автотранспортом, водны-

ми путями, а иногда даже и по воздуху, что в конце концов делает его 

очень дорогим и энергозатратным. 

Пока, при наличии государственных субсидий в энергетику осо-

бенно северных регионов, мы не особенно заботимся об этом, хотя 

рост цен на энергоносители за последние годы заставляет задумывать-

ся все чаще над проблемами энергосбережения. 

Но в скором времени при вхождении в ВТО и систему мирового 

хозяйствования мы вынуждены будем отказаться от государственной 

поддержки и все начнем платить по полной программе. И это неиз-

бежно. 

Но уже сейчас многие из энергетических проблем могут быть ре-

шены с применением энергосберегающих мероприятий и технологий, 

например, если: 

 произвести в секторе теплоэнергетики модернизацию, замену 

устаревшего оборудования с низким КПД на более современное и эф-

фективное; 

 в северных регионах страны произвести реконструкцию зданий с 

батареями, вмонтированными в наружные стены, произвести утепле-

ние наружных стен в блочных железобетонных домах; 

 произвести замену морально устаревших стройматериалов и теп-

лотрасс на современные, обладающие высокой теплоизоляцией и 

прочностью; 

 развивать систему индивидуального и локального энергоснабже-

ния отдаленных районов с помощью нетрадиционных возобновляе-

мых источников энергии (НВИЭ), ресурс которых в России чрезвы-

чайно велик и пока практически не востребован; 

 установить оборудование для автоматического регулирования 

тепло-потребления в населенных пунктах с централизованным тепло-

снабжением, что позволит системе в целом не ориентироваться на 

наихудших потребителей, не переплачивать лишнего за отопление 

зданий с эффективной теплоизоляцией (как часто зимой приходится 
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открывать окна, потому что на батареях можно «блины печь», в то 

время как в соседнем доме жалуются на холод в квартирах, однако 

плата за коммунальные услуги одинакова); 

 произвести в крупных городах децентрализацию энергетических 

систем. 

Наибольшая утечка тепла происходит в жилых домах. По сравне-

нию с нашими ближайшими соседями из Скандинавии, расход тепла в 

них на 1 м2 в 3.5 раза выше. В среднем по России по данным Акаде-

мии коммунального хозяйства потери тепла только при его транспор-

тировке составляют 28%. 

Энергоэффективность должна стать ключевым моментом в энерге-

тической политике всех стран в ближайшие два десятилетия. Это поз-

волит значительно снизить экологический и экономический ущерб, 

наносимый современными энергетическими системами, а также выиг-

рать время для введения в строй новых источников энергии. 

В коммунальном хозяйстве России уже используются некоторые 

способы экономии: перевод объектов на независимую систему отоп-

ления; установка приборов учета, автоматизированных тепловых уз-

лов, регуляторов расхода теплоносителя по стоякам и термостатиче-

ских клапанов на радиаторах; уплотнение стекол и притворов дверей 

и окон; при капитальном ремонте установка стекол стройным остек-

лением. 

 

Структура потребления электрической энергии в России 
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Как показал проведенный анализ и научные исследования не толь-

ко здесь, но и по всей цепочке от производителя до потребителя име-

ются резервы по снижению энергопотерь. 

За счет более высокой эффективности использования энергии 

можно обеспечить 25% годового энергопотребления. И хотя, несо-

мненно, на развитие и внедрение энергосберегающих технологий тре-

буются огромные средства. Однако трезвый экономический расчет го-

ворит в их пользу. Необходимо инвестировать деньги в энергосбере-

гающие технологии, в те, которые компенсируют большую часть по-

лученных затрат за счет экономии электроэнергии.  

 

Структура потребления тепловой энергии в России 

Некоторые считают, что высокий уровень потребления энергии яв-

ляется необходимым условием высокого уровня жизни. Это не верно. 

Избыточное потребление энергии говорит о том, что она используется 

неэффективно. Необоснованно высокий уровень потребления не поз-

воляет перестроить энергетику таким образом, чтобы отказаться от 

ископаемого топлива. 

Мы располагаем технологиями для того, чтобы значительно сни-

зить потребление энергии, но их широкому внедрению мешают наши 

«энергоѐмкие» привычки. Большинство из нас тратят энергию впу-

стую из-за своей забывчивости, плохих привычек или по незнанию. 

Первые шаги всегда самые трудные, но их необходимо сделать... 
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ННееззннааннииее  ии  ппллооххииее  ппррииввыыччккии  ппррииввооддяятт  кк  ннееооббооссннооввааннннооммуу  

ппеерреерраассххооддуу  ээннееррггииии  

Почти треть все потребляемой нами энергии идет на отопле-

ние, приготовление пищи, стирку, освещение и т.д. За счет неболь-

шого изменения наших повседневных привычек мы могли бы снизить 

энергозатраты на 10-15%. 

Если вы выключили лампу дневного света и не выдернули шнур, 

вспомните, что самый маленький трансформатор потребляет в год 

около 60 кВт даже при выключенной лампе. 

Знаете ли вы, что многие    устройства потребляют   электро-

энергию даже тогда, когда вы не пользуетесь ими и они выключены, 

но не из сети? Это так называемый «режим ожидания». Среднее 

потребление аппаратуры в одной семье в режиме ожидания за год 

составляет 400 кВт, а иногда и гораздо больше. 

Стирка и сушка вещей составляет самый большой расход элек-

троэнергии в семье. В среднем он достигает 24%. Поэтому запол-

няйте стиральную и сушильную машины полностью. Стирайте                    

при температуре не более 60°С. Этого вполне достаточно для каче-

ственной стирки. Стирка при высокой температуре потребляет 

почти в два раза больше энергии, чем обычно. Используйте режим 

экономной стирки. Старайтесь не использовать сушильный шкаф, 

лучше вывешивайте белье на воздух. 

Мы часто говорим об экономии электроэнергии, но к экономии 

энергоресурсов относится и эффективное использование горячей во-

ды в доме, и не только горячей, на нагрев которой идет очень много 

вырабатываемого тепла, но и холодной, ведь на ее очистку и пере-

качку в ваш дом также используется энергия. Для того, чтобы кон-

тролировать себя и экономический  эффект от  вновь приобретен-

ных привычек, установите счетчики водопотребления. 

Новые технологии помогут вам сэкономить, если вы купите во-

досберегающие головки душа и смесители к ванне   или на кухню или 

стиральную машину с контролем расходом воды. 

Если вы покупаете стиральную машину, холодильник или моро-

зильник, то выбирайте наиболее энергосберегающие модели, марки-

рованные символом близким к «А». Такая техника в последствии 

оправдывает себя и экономически. 
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АА  еессллии  уу  вваасс  еессттьь  ааввттооммооббиилльь........  

 Плохие водительские привычки слишком дорого стоят. Опти-

мальное обслуживание транспортного средства и разумное вожде-

ние поможет сэкономить бензин и ваши деньги. 

Помните, что засоренный воздушный фильтр, старые свечи 

зажигания и неверно отрегулированный карбюратор, резкое ускоре-

ние, высокие скорости приводят к излишней трате бензина. 

Не стоит садиться в автомобиль, чтобы проехать расстояние, 

которое можно пройти пешком. Это не только позволит сэконо-

мить бензин и деньги, но и сохранит ваше здоровье. Если вам все-

таки необходимо ежедневно совершать длительные поездки на ра-

боту и обратно, то воспользуйтесь услугами общественного транс-

порта или, по возможности, пользуйтесь автомобилем вместе с 

друзьями. 

Помните, что охлажденный мотор потребляет бензина больше 

на 70 - 200%, чем разогретый. 

При покупке автомобиля помните, что расход бензина двигате-

лем должен быть минимизирован, что крайне полезно не только для 

вашего кошелька, но и для окружающей среды. 

  

ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй  ддоомм  

 Если вы живете в собственном доме, у вас больше возможно-

стей создать систему экономии, поскольку все здесь зависит от вас. 

Вот несколько советов: 

 Энергостекло улучшает теплоизоляцию по сравнению с обыч-

ным оконным стеклом. 

 В доме с хорошей теплоизоляцией даже одна печь сможет 

поддерживать тепло во всем доме. 

 В большинстве домов потребление энергии ощутимо снижа-

ется при двойной теплоизоляции пола, крыши и стен. 

 Оборудование повторного использования тепла позволит обес-

печить дом хорошей теплоизоляцией и вентиляцией. 

 Небольшая солнечная батарея обеспечит ваш дом теплой во-

дой в течение лета. 

 Теплица может использовать для нагрева солнечный свет, 

особенно в весенние и осенние месяцы. Зимой же она защищает сте-

ны дома от ветра. 
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ЭЭннееррггееттииккаа  ббууддуущщееггоо  

Современная мировая система энергопотребления зиждется на 

ископаемых энергоносителях. Мы обогреваем наши дома и рабочие 

места, сжигая нефтепродукты, природный газ или уголь. Почти все 

производство электроэнергии основывается на использовании невоз-

обновляемого углеводородного топливного ресурса или его производ-

ных. 

Однако, с точки зрения уменьшения эмиссии парниковых газов, 

лучше все-таки использовать безопасные в этом отношении возобнов-

ляемые источники энергии, такие как ветер, солнце, биомассу или 

энергию воды. Такой переход принесет больше выгоды, чем убытков, 

как в экономическом смысле, так и в экологическом. 

Несомненно, стратегически всему миру следует вернуться к воз-

обновляемым источникам энергии, но использовать их более эффек-

тивно и на качественно ином уровне. 

ЭЭннееррггиияя  ввееттрраа  

Большинство береговых зон имеют значительные ветроресурсы, 

которые по мере их освоения могут составить немалую долю в произ-

водстве мировой электроэнергии. Сезонное колебание скорости ветра 

и их максимальные величины - основные факторы оценки потенциала 

ветровой энергии территории, так как доступная для переработки 

энергия зависит от средних скоростей ветра. Большинство ВЭУ пред-

назначено для работы при скорости ветра от 4 до 30 м/сек. 

ССооллннееччнныыее  ббааттааррееии  

Сегодня КПД современных солнечных батарей составляет 10-15 

%. Квант света «выбивает» электрон с орбиты и тем самым вызывает 

электрический ток. Фотоэффект применяется для снабжения электро-

энергией космических аппаратов, однако, уже сейчас он широко ис-

пользуется и для наземных целей. Связь является наиболее крупной 

отраслью-потребителем солнечных технологий. Но для простого по-

требителя она пока слишком дорога. 

ЭЭннееррггиияя  ввооллнн  

Неиссякаемым ресурсом является кинетическая энергия волн. 

Волновая мощность океана оценивается в 2,7 млрд.кВт, что составля-

ет 30% потребляемой в мире энергии. 
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Волновая энергия распределена неравномерно, но в некоторых 

местах шельфовой зоны она достигает высокой концентрации. Во 

многих странах мира существуют проекты использования волновой 

энергии. К сожалению, не всю эту энергию можно прибрать к рукам, 

неизбежны существенные потери при ее трансформации и передаче. 

ЭЭннееррггиияя  ССооллннццаа  

В основном прямая солнечная радиация используется для нагре-

ва. Солнечное тепло служит хорошим подспорьем в производстве го-

рячей воды, а также для отопления помещений, иногда в комбинации 

с другими технологиями. При массовом использовании стоимость 

этих «солнечных» технологий может быть сведена до минимума. Уже 

существует множество способов улавливания, концентрации и преоб-

разования солнечной энергии. 

ББииооммаассссаа  

Энергия, освобождаемая в результате технологической перера-

ботки различных видов биомассы, называется биоэнергией. Общий 

ежегодный прирост биомассы на Земле около 130 млрд тонн сухого 

материала, при переработке которого можно получить около 660000 

ТВт-час биоэнергии, а мировое энергопотребление в год составляет 

всего 15000ТВт. Хотя для получения энергии используется менее 1 % 

годового прироста биомассы, на данном этапе она обеспечивает около 

15 % мирового потребления энергии. 

ББииооггаазз  

Биогаз образуется при реакции брожения органических удобре-

ний, бытовых и промышленных отходов. Использование биогазовых 

технологий для переработки органики может не только полностью 

устранить ее экологическую опасность, связанную с выделением пар-

никового газа - метана, но и ежегодно получать дополнительно 95 млн 

т условного топлива (около 60 млрд м
3
 метана или, сжигая биогаз -190 

млрд кВт ч электроэнергии). Плюс к тому - более 140 млн т высоко-

эффективных удобрений. 

ДДееццееннттррааллииззооввааннннооее  ээннееррггооссббеерреежжееннииее  

Система энергосбережения будущего должна быть максимально 

децентрализованной, что отлично подходит для использования возоб-

новляемых источников энергии, повышает безопасность эксплуатации 

энергосистем и уменьшает вероятность крупномасштабного прерыва-
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ния энергоснабжения в результате аварии или террористического ак-

та. 

Децентрализация позволит создать систему демократического 

контроля за использованием энергии и тарифообразованием. 

  

ИИннттееггррииррооввааннннааяя  ссииссттееммаа  ээннееррггооссннааббжжеенниияя  

Система энергоснабжения, основанная на возобновляемых ис-

точниках энергии, должна комплексно использовать несколько тех-

нологий. 

Когда основная часть энергии поступает от таких источни-

ков, как Солнце, ветер и, возможно, от волн, то , конечно, учиты-

вая их непостоянство, необходимо создать более гибкую систему 

энергоснабжения, чем существующая сегодня. 

Следует, например, накапливать избытки производимого теп-

ла и электричества в периоды низкого энергопотребления для ис-

пользования их в периоды высокого энергопотребления. 

Большие угольные ТЭЦ должны быть заменены интегрирован-

ной энергетической системой, способной гибко реагировать на 

нужды потребления. 

Так, например, этого можно добиться при использовании теп-

лового насоса, который преобразует избыточную электроэнергию в 

тепловую. 

Работающие на водороде энергоустановки смогут использо-

вать избыточную энергию, например, ночью для производства во-

дорода, который в свою очередь может накапливаться для перио-

дов низкого производства электроэнергии или использоваться в 

транспортных средствах. 

Избыточная тепловая энергия, производимая солнечными энер-

гоустановками, ТЭЦ, или работающими на водороде энергоуста-

новками, может храниться в суточных или сезонных накопителях. 
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ММооззааииккаа  ффааккттоовв::  ээннееррггееттииккаа  ббууддуущщееггоо  

Испытаны вирусные солнечные бата-

реи 

Фотоэлектрические панели, активный 

слой которых собран генетически запро-

граммированными вирусами, — на треть 

эффективнее обычных. Это показал не-

обычный эксперимент, проведѐнный 

в США. 

Учѐные нашли неожиданный метод 

конверсии света в ток 

Американские физики обнаружили ра-

нее не изученное, но при этом очень 

мощное взаимодействие света 

с веществом. Оно открывает путь 

к принципиально новому типу солнеч-

ных батарей без полупроводников. 

Инженеры превратили экран мобиль-

ника в солнечную батарею 

What You See Is Photovoltaic Surface — 

«То, что вы видите, это фотоэлектриче-

ская поверхность». Так расшифровыва-

ется аббревиатура оригинальной инно-

вации и компании, еѐ представившей. 

Несложная технология способна преоб-

разовать в фотоэлектрическую батарею любую поверхность без изме-

нения еѐ внешнего вида. 

Высочайшее здание США примерит  

окна — солнечные батареи 

Чикагский небоскрѐб Уиллис-тауэр (де-

сятилетиями известный как Сирс-тауэр) 

часть потребляемой энергии будет вы-

рабатывать самостоятельно. Его стек-

лянные стены способны превратиться в солнечную электростанцию 

площадью в десятки тысяч квадратных метров, хотя пока опыт огра-

ничится одним этажом. 

http://www.membrana.ru/particle/16070
http://www.membrana.ru/particle/16070
http://www.membrana.ru/particle/16043
http://www.membrana.ru/particle/16043
http://www.membrana.ru/particle/15929
http://www.membrana.ru/particle/15929
http://www.membrana.ru/particle/15899
http://www.membrana.ru/particle/15899
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Британцы взяли на тест подпитыва-

ющие сеть уличные фонари 

Датские инженеры нашли, пожалуй, 

лучший способ сэкономить на освеще-

нии улиц. Они создали фонари на сол-

нечных батареях, которые производят 

больше энергии, чем потребляют. Ори-

гинальной разработкой заинтересовались в Туманном Альбионе. 

Чѐрные пирамиды обещают Эмира-

там чистую энергию 

Американцы предложили ОАЭ постро-

ить в песках титанические скульптуры, 

которые смогут вырабатывать ток для 

питания сотен домов. Если проект 

утвердят, он станет одним из редчайших примеров скрещивания арт-

объекта с электростанцией почти промышленного масштаба. 

Солнечное авто обновило официаль-

ный рекорд скорости 

88,738 километра в час – таков новый 

мировой рекорд скорости для солнце-

мобилей. Показатель – средняя скорость 

по сумме двух попыток прохождения 

пятисотметровки 7 января нынешнего 

года. Возможно, планка поднялась бы и выше, если бы небеса в тот 

день были почище. 

Sony представила генерирующий ток 

витраж 

Полупрозрачная дизайнерская солнеч-

ная панель Hana-Mado («цветочное ок-

но») совмещает эстетику 

с практической пользой. От устройства 

можно питать бытовую технику, хо-

тя бы небольшой вентилятор, а при окне 

большей площади — и кондиционер. 

http://www.membrana.ru/particle/15794
http://www.membrana.ru/particle/15794
http://www.membrana.ru/particle/15672
http://www.membrana.ru/particle/15672
http://www.membrana.ru/particle/4666
http://www.membrana.ru/particle/4666
http://www.membrana.ru/particle/4623
http://www.membrana.ru/particle/4623
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Японцы создали комбинированный 

сборщик даровой энергии 

Миниатюрное устройство, которому про-

чат большое будущее в карманной элек-

тронике, сочетает в себе две способно-

сти: генерирует ток за счѐт света 

и получает энергию из разности темпера-

тур в окружающей среде. 

Японцы смоделировали клонирование  

электростанций в Сахаре 

Солнечные электростанции, которые 

производят другие солнечные электро-

станции, которые... Этот экспансивный 

процесс, если ему дать где разгуляться, 

например в пустыне, обеспечит челове-

чество прорвой энергии. Такой необыч-

ный план спасения планеты от нехватки энергии и экологического 

коллапса придуман в Японии. 

По материалам: http://www.membrana.ru/particles/tag/177?page=3

  

55..44..  ААДДААППТТААЦЦИИЯЯ  КК  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЮЮ  ККЛЛИИММААТТАА  

 

Существует целый ряд определений термина "адаптация к изме-

нению климата", но все они сводятся к следующему: адаптация к из-

менению климата означает приспособление природных и антропоген-

ных систем в ответ на фактическое или ожидаемое воздействие изме-

нений климата или его последствий, которое позволяет снизить вред и 

использовать благоприятные возможности.  

Очевидно, что, говоря об адаптации как осознан ном и целена-

правленном реагировании на изменение климата, следует обратить 

внимание в первую очередь на адаптационные мероприятия, осу-

ществляемые в целях снижения неблагоприятных последствий изме-

нения климата для антропогенных систем. И в этой связи необходимо 

выделить такие виды адаптации, как:  

http://www.membrana.ru/particle/4614
http://www.membrana.ru/particle/4614
http://www.membrana.ru/particle/3416
http://www.membrana.ru/particle/3416
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 превентивная адаптация – адаптация, которая имеет место до того, 

как проявятся последствия изменения климата;  

 автономная адаптация – адаптация, которая не представляет собой 

сознательную ответную реакцию на климатические стимулы, а вы-

зывается экологическими изменениями в естественных системах и 

изменениями в деятельности рынков;  

 планируемая адаптация – адаптация, которая является результатом 

продуманного решения о действиях, основанного на осознании то-

го факта, что климатические условия изменились и что необходимо 

предпринять определенные действия для возвращения к первона-

чальному или иному желаемому со стоянию;  

 личная адаптация – адаптация, которая инициируется и осуществ-

ляется отдельными людьми, домашними хозяйствами или бизне 

сом. Личная адаптация осуществляется, как правило, в личных 

практических интересах;  

 общественная адаптация – адаптация, которая инициируется и 

осуществляется правительственными органами на всех уровнях. 

Общественная адаптация направлена, как правило, на удовлетво-

рение общественных нужд;  

 ответная адаптация – адаптация, которая осуществляется после то-

го, как были обнаружены последствия изменения климата.  

 Естественные системы реагируют на последствия изменения кли-

мата спонтанно, их реакция на воз действия является противодей-

ствием экологических и иных природных систем на стресс, вы-

званный изменившимися условиями.  

 

Адаптация обладает потенциалом для ослабления многих отрица-

тельных последствий изменения климата и усиления благоприятных 

последствий, однако она будет связана с расходами и не предотвра-

тит все виды ущерба. Экстремальные явления, изменчивость и тем-

пы изменения  все это является ключевыми факторами при реагиро-

вании на уязвимость и адаптацию к изменению климата, а не просто 
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на изменения усредненных климатических условий. Антропогенные и 

естественные системы будут в определенной степени самостоя-

тельно адаптироваться к изменению климата. Запланированная 

адаптация может дополнить самостоятельную адаптацию, хотя 

варианты и стимулы имеют большее значение для адаптации антро-

погенных систем по сравнению с адаптацией с целью защиты есте-

ственных систем. Адаптация является стратегией, которая необхо-

дима на любом уровне для дополнения мер по смягчению изменения 

климата.  

МГЭИК, 2001. Резюме для лиц, определяющих политику.  

Доклад Рабочей группы II. 

 

ППооссллееддссттввиияя,,  ааддааппттаацциияя  ии    ууяяззввииммооссттьь..    

ССххееммаа  ддееяяттееллььннооссттии  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  ММГГЭЭИИКК,,  22000011))  

ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  ппоо  ааддааппттааццииии  кк  ииззммееннеенниияямм  ккллииммааттаа  вв  РРооссссииии    

Оценки последствий изменения климата и выработки мер по адап-

тации к ним наиболее климатозависимых секторов экономики на при-

мере сельского, лесного и водного хозяйств представлены в Третьем 

национальном сообщении Российской Федерации, подготовленном в 

соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.  

ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  

Россия относится к числу стран, сельское хозяйство которых в зна-

чительной степени зависит от колебаний и изменений климатических 
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условий. Анализ имеющихся в настоящее время региональных клима-

тических сценариев дает весьма неопределенные представления об 

изменении климатических параметров на территории России. Вместе 

с изменениями климатических условий можно ожидать смещение 

границ расти тельных зон. В отдельных районах улучшатся условия 

для ведения сельского хозяйства, но в других — ухудшатся в связи с 

развитием процессов опустынивания и увеличением неблагоприятных 

для сельского хозяйства явлений. Например, снижение урожайности в 

отдельных районах в 1,5—3 раза в результате увеличения частоты за-

сух может при вести к сокращению общей продуктивности сельскохо-

зяйственного производства на 20—25 %. Основным отрицательным 

фактором изменений климата для сельского хозяйства России являет-

ся возможный рост повторяемости засух и повышение засушливости 

территории отдельных регионов.  

Среди положительных последствий влияния ожидаемых изменений 

климата на растениеводство выделяются следующие: 

 увеличение площади земель, пригодных для земледелия,  

 рост продолжительности вегетационного периода,  

 увеличение теплообеспеченности сельскохозяйственных культур,  

 улучшение условий перезимовки полевых и садовых культур.  

Меры по адаптации сельского хозяйства России к изменению кли-

мата могут предусматривать следующие мероприятия (Третье..., 

2002):  

 освоение видов и высокопродуктивных сортов зерновых культур с 

целью наиболее эффективного использования вегетационного пе-

риода;  

 использование в южных районах страны видов и сортов сельскохо-

зяйственных культур с коротким периодом вегетации, что даст 

возможность выращивать второй урожай в течение года, напри 

мер, овощных с укороченным периодом вегетации;  

 проведение сева яровых культур весной в более ранние сроки, что 

позволит более эффективно использовать весенние запасы влаги в 

почве;  
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 освоение экологически безопасных агротехнологий за счет роста 

урожайности сельскохозяйственных культур при повышении атмо-

сферной концентрации CO2 и увеличение доз удобрений;  

 расширение площадей сельскохозяйственных земель, занятых под 

посевами озимых зерновых культур, так как предполагается, что 

имен но они окажутся более приспособленными к ожидаемым из-

менениям климата при глобальном потеплении;  

 создание полезащитных лесных полос в засушливых районах, 

что увеличит запас влаги в почве и ослабит влияние суховейных 

ветров;  

 расширение ирригационных систем в засушливых районах, что 

может повысить влагосодержание в почве за счет искусственно-

го полива дополнительных площадей сельскохозяйственных 

культур и приведет к росту урожайности посевных культур;  

 освоение адаптивной системы ведения сельского хозяйства.  

ЛЛеессннооее  ххооззяяййссттввоо    

Изменение климата может оказать серьезное влияние на сложные 

многоуровневые экосистемы, такие как лесные, компоненты которых 

обладают разной скоростью ответной реакции на изменения, что мо-

жет привести к нарушению их функционирования и, соответственно, 

увеличению неустойчивости.  

Леса России являются огромным резервуаром углерода в виде 

надземной и подземной биомассы растений и их остатков, гумуса и 

торфов. Поэтому нарушение устойчивости лесных экосистем нашей 

страны в связи с предстоящими изменениями климата может привести 

к необратимым изменениям в глобальном цикле основных биогенных 

веществ, что, в свою очередь, нарушит функционирование биосферы в 

целом.  

Предполагаемые изменения климата на данный период лежат в 

диапазоне допустимых изменений условий произрастания лесных по-

род в естественных лесах. Однако ожидаемые климатические измене-

ния могут нарушить установившийся ход взаимоотношений между 

древесными породами на стадии естественного возобновления лесов 
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после вырубок, пожаров, в очагах болезней и вредителей. Например, 

лиственница, в силу ее биологических особенностей (порода светолю-

бивая), на предельной части своего ареала может быть заменена елью 

или пихтой. Не исключена смена хвойных пород лиственными, так 

как последние в меньшей степени зависят от изменения климата.  

Большинство исследователей сходятся в том, что в долгосрочной 

перспективе прогнозируемые изменения температуры могут привести 

к смещению к северу границ климатических зон. Даже сравнительно 

незначительные колебания температуры в текущем столетии уже вы-

звали изменения границ распространения отдельных ви дов. Но в це-

лом эти изменения происходят медленно. Для древесных видов сред-

няя скорость смещения ареала составляет несколько десятков кило-

метров в столетие. Таким образом, сдвиг растительных зон будет от-

ставать от климатических изменений. Поэтому только продолжитель-

ные и постоянные воздействия способны привести к количественным 

и качественным изменениям их состояния. Основными адаптацион-

ными мерами к изменению климата в лесном хозяйстве являются:  

 создание условий для роста и нормального раз вития лесных куль-

тур, самосева и подроста. Лесная служба рекомендует тщательный 

выбор сроков посадки, рубки, своевременный уход за культурами, 

уход за молодняками (прочистка, прореживание), качественный 

посадочный материал;  

 уменьшение пожарной опасности в лесах в засушливое время года: 

противопожарная пропаганда, создание противопожарных барье-

ров, устройство дорог противопожарного назначения, проведение 

профилактических палов, создание системы мониторинга лесных 

пожаров, внедрение технических средств обнаружения лесных по-

жаров;  

 уменьшение численности насекомых-вредителей и ослабление их 

воздействия на лесонасаждения. Выявление и уничтожение очагов 

вредителей леса;  

 борьба с грибными болезнями лесных культур и молодняков (муч-

нистой росой, корневой губкой и др.);  
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 усиление карантинных мероприятий в лесокультурном деле при 

подготовке семян, посадочного материала из питомников;  

 внедрение адаптационных мероприятий в лесохозяйственную дея-

тельность, которая осуществляется в условиях изменения климата.  

ВВоодднныыее  рреессууррссыы  ии  ииззммееннееннииее  ууррооввнняя  ммоорряя    

Уязвимость водных ресурсов обусловлена высокой чувствительно-

стью и незамедлительной реакцией гидрологического режима на из-

менение климата. Установлено, что потепление климата и рост коли-

чества атмосферных осадков в последние десятилетия на территории 

России оказали существенное влияние на гидрологические характери-

стики. В бассейнах рек Волги, До на и Днепра в последние 15—20 лет 

наблюдается рост меженного (зимнего и летне-осеннего) стока на 

20—40 % от нормы, который происходит изза увеличения подземного 

питания. Также возрос годовой сток рек и снизился сток весеннего 

половодья.  

Увеличение стока Волги и количества осадков явились основными 

факторами повышения в 1978—1995 гг. уровня Каспийского моря по-

чти на 2,5 м. В районах Прикаспия в последние годы было затоплено 

и выведено из землепользования более 320 тыс. га земли. Причинен 

большой ущерб населенным пунктам, портам, дорогам; отселены ты-

сячи людей. На многих речных водосборах потепление климата при-

ведет к более значительному изменению экстремальных характери-

стик стока, чем годовых и сезонных. Ожидается увеличение риска 

опасных паводков во многих регионах России, где прогнозируется 

рост стока рек. Потепление климата вызывает резкое возрастание ко-

личества воды вследствие таяния снега или ледников, что, в свою оче-

редь, приводит к наводнениям. Наводнения нередко вызываются по-

вышением уровня воды в реке из-за загромождения русла льдом при 

ледоходе – затором, как это было в г. Ленске, или выпадением обиль-

ного количества осадков под влиянием разрушительного ливневого 

циклона, как это случи лось во Владивостоке. Нередко наводнения 

возникают под воздействием ветров, нагоняющих воду с моря и вы-

зывающих повышение уровня за счет задержки в устье приносимой 



Раздел 5. Как смягчить последствия изменения климата 244 

рекой воды. Глобальное потепление климата приведет к изменению 

потребности в воде различных водопотребителей, особенно для ирри-

гации. Следует ожидать снижения оросительных норм однолетних 

культур на 10—30 %  и, наоборот, их увеличение для многолетних 

трав на 10—40 %.  

Повышение уровня океана и морей может при вести к затоплению 

низменных прибрежных территорий, увеличению эрозии берегов, из-

менению процессов дельтообразования, засолению низовьев рек в ре-

зультате увеличения интенсивности вторжения морских вод; негатив-

ное воз действие проявится при эксплуатации портов.  

Адаптация водного хозяйства России к изменению климата может 

включать следующие меры:  

 проведение водохозяйственных, берегозащитных и берегоукрепи-

тельных, предупредительных инженерно-технических мероприя-

тий;  

 принятие управленческих решений, учитывающих адаптационные 

возможности водохозяйственных систем и гидротехнических со-

оружений;  

 развитие и внедрение водосберегающих технологий, учитывающих 

особенности внутригодового распределения стока;  

 проведение инженерно-технических мероприятий по повышению 

эффективности использования воды, к которым относятся внедре-

ние замкнутых циклов водопотребления, менее водоемких произ-

водств, снегозадержания, водосберегающих агротехнических и ле-

сомелиоративных мероприятий, строительство водоемовнакопите-

лей в понижениях рельефа;  

 реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, регу-

лирующих и перераспределяющих сток рек;  

 создание системы открытых и закрытых осуши тельных канав и 

водоприемников;  

 строительство водозадерживающих плотин и защитных сооруже-

ний.  
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ТТ..НН..,,  ДДааввыыддккииннаа  ОО..АА..,,  ЛЛааннккииннаа  ЕЕ..ВВ..    

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ууррооккаа  ппееддааггооггуу  ппооттррееббууюютт--

ссяя  ппооммоощщннииккии  ––  ннааппррииммеерр,,  ууччееннииккии  ссттаарршшее--

ггоо  ккллаассссаа  ––  ооннии  ббууддуутт  ррааббооттааттьь  ннаа  ссттаанн--

цциияяхх  ии  ооццееннииввааттьь  ооттввееттыы  ккооммаанндд,,  ппооээттооммуу  

иихх  ннуужжнноо  ззааррааннееее  ппррооииннссттррууккттииррооввааттьь,,  

ооббссууддииттьь  сс  ннииммии  ппррааввииллььнныыее  ооттввееттыы  ии  

ввооззммоожжнныыее  ттррууддннооссттии..  

  

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

   обобщить полученные знания по теме климат на примере растений, 

животных и природных объектов Алтае-Саянского экологического 

региона. 

ЗЗЗааадддааачччиии   

   сформировать правильное представление о погоде и климате с точ-

ки зрения современных научных представлений; 

   способствовать развитию навыков самостоятельного изучения яв-

лений погоды и климатических факторов; 

   сформировать активную позицию в сохранении природы и рацио-

нальном использовании природных ресурсов; 

   способствовать воспитанию чувства коллективизма, патриотизма, 

ответственности и самостоятельности учащихся. 

ОООбббооорррууудддоооввваааннниииеее   

   маршрутные листы по числу команд; 
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   цветные карточки-бонусы;  

   пазлы «парниковый эффект»; 

   спил или фото спила дерева; 

   карточки с формулами парниковых газов. 

ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

 

Класс делится на 7 команд – по числу станций, каждой команде 

выдается маршрутный лист.  

Пример маршрутного листа: 

Команда (название) __________________________________________ 

Команда (ФИО участников)____________________________________ 

№ Название станции Количество по-

лученных за от-

вет карточек 

Примечание, коммен-

тарии, особые отмет-

ки «дежурного по по-

годе» 

1. Солнечная   

2. Туманная   

3. Дождевая   

4. Грозовая   

5. Переменно-

облачная 

  

6. Ветреная   

7. Радужная   

На каждой станции команду ждет особое задание, справившись с 

которым можно получить от 1 до 7 разноцветных карточек  от «де-

журного по погоде» этой станции в зависимости от полноты ответа. 

На каждой станции – свой цвет карточек: 

Солнечная красные 

Туманная оранжевые 

Дождевая желтые 

Грозовая зеленые 
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Переменно-

облачная 

голубые 

Ветреная синие 

Радужная фиолетовые 

Время прохождения каждой станции ~ 10 мин. Задача команд – со-

брать самую большую, полноцветную радугу. 

 

11..  ССттааннцциияя    ««ССооллннееччннааяя»»  

На этой станции команда разгадывает кроссворд. Учитывается ско-

рость и правильность выполнения задания. 

 

11..  Воздушная оболочка, которая окружает Землю и вращается 

вместе с ней 

22..  Республика, входящая в состав АСЭ, для которой характерен 

один из самых низких показателей среднегодового количества 

осадков 

33..  Ветер, с относительно высокой температурой и пониженной 

влажностью, дующий с гор в долины, характерен для АСЭ 

44..  Постоянная область высокого давления, оказывающая опреде-

ляющее влияние на климат АСЭ 

55..  Вода в жидком или твердом состоянии (дождь, снег, крупа и 

пр.), выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на 

земной поверхности и на предметах. 
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66..  Многолетний режим погоды, обусловленный солнечной ради-

ацией, ее преобразованием в деятельном слое земной поверх-

ности; для АСЭ характерен резко-континентальный 

77..  Степь в АСЭ, где был отмечен абсолютный минимум темпера-

тур -60
0
С 

88..  Резерват пресной воды; в АСЭ их насчитывается около 1000 

 

Правильные ответы: 11..  Атмосфера; 22.. Тыва; 33..  Фен; 44..  Анти-

циклон; 55.. Осадки; 66..  Климат;  77.. Чуйская; 88.. Ледник. 

22..  ССттааннцциияя  ««ТТууммааннннааяя»»  

Задание «Черный ящик». 

Команде демонстрируется коробка, в которой находится термометр 

(или его изображение - рисунок, фотография). К черному ящику 

нельзя прикасаться (поднимать, стучать и т.д.) и задаются наводящие 

вопросы. При правильном ответе на первый вопрос команда получает 

7 карточек, после второго - 5 и т.д. Вопросы представлены в порядке 

убывания сложности. 

Вопросы: 

1. Этот прибор был изобретен в 1597 году Галилеем 

2. Первая разновидность этого прибора представляла собой не-

большой стеклянный шарик с припаянной к нему стеклянной 

трубкой 

3. Существует несколько разновидностей этого прибора: жидкост-

ные, механические, электрические, оптические, газовые, инфра-

красные 

4. Действие прибора основано на зависимости различных адди-

тивных физических величин от температуры. 

5. Это прибор для измерения температуры 

33..  ССттааннцциияя  ««ДДоожжддееввааяя»»  

Команды должны соотнести портрет ученого и его достижения в об-

ласти климатологии. ФИО ученого, его достижения и его достижения 

размещаются на разных карточках (Например: для М.И. Будыко – од-

на карточка – портрет и четыре карточки текстового описания.) 
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Михаил Иванович  Будыко – извест-

ный ученый-климатолог 

Сформулировал «периодический за-

кон географической зональности». 

Произвѐл расчѐт теплового баланса 

Земли с учетом падающего потока 

солнечной энергии.  

 Создал «энерго-балансовую» модель 

климата, которая стала базовой в со-

временных исследованиях глобально-

го потепления. 

 

Сергей Петрович Хромов метеоролог 

и климатолог  

Одним из первых начал применять 

прогрессивный метод фронтологиче-

ского анализа, что позволило суще-

ственно повысить качество синопти-

ческого анализа и успешность про-

гнозов погоды.  

Составил первый отечественный ме-

теорологический словарь. 

 

Михаил Владимирович Тронов – из-

вестный российский гляциолог и 

климатолог 

Открыл более половины всех ледни-

ков Алтая  

Ввел понятия орографической базы 

оледенения, устойчивости и инерции 

ледников 

44..  ССттааннцциияя  ««ГГррооззооввааяя»»  

Учащимся предлагается собрать схему парникового эффекта. 
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Схема заранее разрезается на небольшие квадратики – «паззлы». Учи-

тель по усмотрению может «подбросить» лишние или дублирующие 

фрагменты. Оценивается скорость сборки и /или количество правиль-

но расположенных фрагментов. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..    ССттааннцциияя  ««ППееррееммеенннноо--ооббллааччннааяя»»  

Команда получает фотографию спила дерева. 

Необходимо назвать и пояснить суть метода исследования климата, 

в котором применялся такой «инструмент», а также, используя метод 

на практике, пояснить изменения климата за время жизни этого дере-

ва.  
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66..  ССттааннцциияя  ««ВВееттррееннааяя»»    

Команды получают карточки с химическими формулами парнико-

вых газов. Необходимо назвать газ, описать происхождение и роль в 

создании парникового эффекта. 

CCCOOO222   

Углекислый газ. Источниками в атмосфере Земли 

являются вулканические выбросы, жизнедеятель-

ность биосферы, деятельность человека. Антропо-

генными источниками являются: сжигание ископае-

мого топлива; сжигание биомассы, включая сведение 

лесов; некоторые промышленные процессы приводят 

к значительному выделению углекислоты (например, 

производство цемента). 

CCCHHH444   

Метан. Парниковая активность метана примерно в 

21 раз выше, чем у углекислого газа. Основными ан-

тропогенными источниками метана являются пище-

варительная ферментация у скота, рисоводство, го-

рение биомассы (в т. ч. сведение лесов). 

HHH222OOOппп ааа ррр    

Водяной пар. Является основным естественным пар-

никовым газом, который ответственен более чем за 

60 % эффекта. 

OOO333   

Озон. Большая часть тропосферного озона образу-

ется, когда оксиды азота (NOx), окись углерода (СО) 

и летучие органические соединения вступают в хи-

мические реакции в присутствии солнечного света. 

Транспорт, промышленные выбросы, а также неко-

торые химические растворители являются основны-

ми источниками этих веществ в атмосфере. Метан, 

атмосферная концентрация которого значительно 

возросла в течение последнего столетия, также 

способствует образованию озона. 

 

77..  ССттааннцциияя  ««РРааддуужжннааяя»»  

Задание: сочинить стихотворение в силе «синквейн»: 

Первая строка:  предмет стихотворения – имя существи-

тельное 

(1 слово) 

Вторая строка: свойства предмета стихотворения– имя 

прилагательные 

(2 слова) 

Третья строка: действие предмета стихотворения – гла-

гол, причастие 

(3 слова) 

Четвертая 

строка: 
твоя отношение к объекту  (4 и более 

слов) 

Пятая строка:  твоя ассоциация к объекту стихотворения (1 слово) 
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Объект стихотворения (первая строка) задается заранее. Это могут 

быть: климат, погода, потепление, облака и т.д. 

Например: 

Облака 

Курчавые, белоснежные 

Плывут, клубятся, рисуют в небе фигуры 

Заставляют мечтать и стремиться 

Отражение… 

Оценивается разнообразие, творческий подход, оригинальность. 

После выполнения всех заданий команда сдает маршрутный лист пе-

дагогу и выкладывает из полученных за ответы карточек свою радугу. 

У победителя радуга самая длинная и красочная. 
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  ЧЧттоо  ттааккооее  ккллииммаатт??  ИИззммееннееннииее  ккллииммааттаа  
ИИ И

нн н
фф ф

оо о
рр р

мм м
аа а

цц ц
ии и

оо о
нн н

нн н
аа а

яя я
   кк к
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рр р
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ФФФооорррмммааа:::   уурроокк  

ТТТиииппп:::   ииззууччееннииее  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа  

ВВВиииддд:::   ззаассееддааннииее  ннааууччннооггоо  ккллууббаа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   

гггррруууппппппааа:::   

ууччаащщииеессяя    77--1100    кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   ББууххттууеевваа  ТТ..НН..  

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ННееооббххооддииммоо  ппооддггооттооввииттьь  ууччаащщииххссяя  ззаарраа--

ннееее,,  рраассппррееддееллиивв  ррооллии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  

ссццееннааррииеемм..  

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

   рассмотреть причины, влияющие на изменение климатической об-

становки Земли, и спрогнозировать еѐ состояние на будущее. 

ЗЗЗааадддааачччиии   

   сформировать правильное представление о погоде и климате с точ-

ки зрения современных научных представлений; 

   обобщить знания о факторах климатообразования; 

   рассмотреть способы изучения климата Земли; 

   объяснить причины глобального потепления на планете. 

ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

Ведущий 1 (учащийся):  

Здравствуйте. Сегодня мы собрались для того, чтобы поразмыш-

лять над одной из важнейших глобальных проблем – изменение кли-

матической обстановки на Земле. 

Ведущий 2 (учащийся):  

Мы попытаемся рассмотреть причины, влияющие на изменение 

климата, спрогнозировать его на будущее, определим роль человека в 

контексте этой проблемы. 

Ведущий 1 (учащийся): 

На заседании нашего клуба присутствуют экологи, климатологи, 

палеоклиматологи, журналисты (представление гостей). Если к при-
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глашенным гостям у присутствующих возникнут вопросы, вы можете 

их задавать. 

Ведущий 2 (учащийся):  

Начать работу хотелось бы с вопроса климатологам. Что такое 

климат и какие факторы влияют на формирование климата Земли? 

Климатолог (учащийся):  

Климат (от греч. klíma, буквально — наклон; подразумевается 

наклон земной поверхности к солнечным лучам), многолетний режим 

погоды, свойственный той или иной местности на Земле и являющий-

ся одной из ее географических характеристик.  

За год Земли достигают 15 триллионов килоджоулей солнечной 

энергии. Часть энергии отражается и поглощается атмосферой, 

остальная часть определяет протекание метеопроцессов. На экваторе 

нагретый воздух поднимается вверх, на большой высоте перемещает-

ся к югу или северу, охлаждается и снова опускается к земной по-

верхности. Благодаря этому возникают области с различным давлени-

ем, что формирует воздушные течения. Солнечная энергия в совокуп-

ности с воздушными течениями формируют в свою очередь течения в 

Мировом океане. Это основные природные процессы, влияющие на 

формирование климата Земли. 

Ведущий 1 (учащийся):  

Меняется ли климат во времени? Как можно это определить? Эти 

вопросы мы задаѐм палеоклиматологу. 

Палеоклиматолог (учащийся):  

Климат, как и вся географическая оболочка, изменяется со време-

нем. Узнать о климате прошлого можно по-разному. Наиболее надеж-

ные данные поставляют гидрометеорологические станции. К сожале-

нию, мировая сеть таких станций существует недолго, поэтому ин-

формацию о длительных колебаниях климата приходится получать из 

иных, не столь надѐжных источников. Для этой цели используются 

косвенные природные и исторические сведения: их получают, изучая 

торфяники, ледники, отложения на дне озер, а также летописи архео-

логические находки. Они позволяют восстанавливать климат прошло-

го за сотни и даже тысячи лет. Богатые сведения содержат и русские 

летописи. Засухи, грозы, дожди, наводнения можно встретить на ил-
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люстрациях к ним. Информация о газовом составе атмосферы, о еѐ 

температуре ―запрятана‖ и в пузырьках, вмороженных в лѐд. Глубокое 

бурение в ледниковых покровах Антарктиды и Гренландии и химиче-

ский анализ взятых проб позволили восстановить климатические 

условия за последние 150 тыс. лет. 

Ведущий 2 (учащийся):  

И все же сейчас говорят о тенденции к потеплению климата. Так ли 

это? 

Журналист (учащийся):  

Но если обратиться к графику изменений температуры воздуха на 

планете, виден постоянный еѐ рост примерно со скоростью 0,5 граду-

са в 100 лет (показывает фото). Думаю, что основная причина этого 

процесса – деятельность человека. Так ли это? Этот вопрос я адресую 

всем присутствующим. (Выслушиваются мнения желающих выска-

заться).  

Эколог 1 (учащийся):  

Учѐные доказали, что изменение климата в 20 столетии является 

следствием повышения среднеглобальной приземной температуры 

воздуха. Потепление объясняют тем, что в атмосфере возросли кон-

центрации парниковых газов: углекислого газа, метана, хлорфторуг-

леродов (фреонов), оксидов азота. Молекулы этих газов поглощают 

тепловое излучение поверхности Земли и частично направляют его 

обратно, создавая парниковый эффект. По расчѐтам за период с 1860 

по 1980 гг. за счѐт сжигания ископаемого топлива в атмосферу посту-

пило приблизительно 160 млрд. тонн углерода. Как следствие, кон-

центрация углекислого газа в воздухе с начала XX века стала расти и 

к настоящему времени увеличилась почти на 30 %. 

Эколог 2 (учащийся):  

Однако температура у поверхности Земли зависит не только от 

парниковых газов. В первую очередь она определяется отражательной 

способностью планеты – альбедо. Уничтожение естественных экоси-

стем на 63 % поверхности суши и замена их сельскохозяйственными 

полями, сведение лесов и расширение площади пустынь изменили 

альбедо планеты. 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 257 

В 90 – х гг. 20 века стала очевидна отрицательная роль аэрозолей – 

мельчайших твѐрдых и жидких частиц в атмосфере. Они не только от-

ражают солнечный свет, но и служат ядрами конденсации атмосфер-

ной влаги при образовании облаков и тем самым способствуют увели-

чению облачности. А это, в свою очередь, уменьшает приток солнеч-

ного тепла к земной поверхности. 

Следствием этого стали увеличение и интенсивность экстремаль-

ных климатических явлений: необычный размах колебаний темпера-

тур, увеличение силы и частоты всех видов штормов, внесезонные и 

необычайные осадки … 

Ведущий 2 (учащийся):  

А как же происходит изменение климата у нас в Алтае-Саянском 

регионе? 

Специалист 1 (учащийся):  

Климат Алтае-Саянского экорегиона определяется его расположе-

нием в самом центре материка. Из-за удаленности от океанов климат 

резко-континетальный.  

   В регионе зимняя температура повысилась в 6 раз сильнее, чем 

на Земле. 

   Сильные паводки и смещение сроков ледохода 

   Резкое сокращение площади ледников 

   Сильные снегопады и наводнения 

   Чаще стали происходить засухи 

   Наблюдается сдвиг сроков развития растений, миграции птиц, 

кочевок копытных. 

Ведущий 1 (учащийся):  

Какие же варианты сценария ―Климат будущего‖ нас ожидают? 

Слово специалистам-составителям прогнозов. 

Специалист 1 (учащийся):  

Прогнозы – очень неблагодарное занятие. Но несколько научных 

гипотез мы озвучим. 

Согласно наиболее распространенным оценкам, к концу XXI века 

содержание атмосферного СО2 удвоится, что неизбежно приведѐт к 

повышению средней глобальной температуры на 3-5 градусов. При 

этом потепление ожидается более сильным в высоких широтах, соот-
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ветственно станет более засушливым лето в умеренных широтах Се-

верного полушария. Как считают уважаемые гости, к каким послед-

ствиям это приведѐт? 

(Отвечают желающие)  

Специалист 2 (учащийся):  

Ещѐ один вопрос аудитории: как может повлиять увеличение СО2 

на растительный покров? 

Вновь отвечают желающие, ответ обязательно аргументируют. 

( В данном случае возрастет листовая поверхность растений, увели-

чится средний размер плодов, ускорится созревание зерновых, уро-

жайность их повысится.) 

Ведущий 2 (учащийся):  

Удастся ли решить проблему СО2? 

Важной вехой на этом пути стало принятие в 1997 году Киотского 

протокола. Подписав его, основные индустриальные державы (за ис-

ключением США и Австралии) взяли на себя обязательство умень-

шить выбросы углекислого газа до 2012 года на 5,2 %. Как вы считае-

те, возможно ли это на данном этапе развития Мирового хозяйства 

(ответы детей обосновываются). 

Учитель:  

Ясно, что проблема изменения климата на планете существует. Ка-

ковы еѐ причины? (учащиеся отвечают) 

 

РРРееекккооомммеееннндддуууееемммаааяяя      

лллииитттееерррааатттууурррааа:::   

 

11..  Лавров С. Б., Гладкий Ю. Н. Глобальная география. 11 класс: 

Учебник для общеобраз. учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 1999. – 352 

с.: илл., карт. 

22..  Энциклопедия для детей: Т. 3 (География). – Сост. С. Т. Исмаило-

ва. – М.: Аванта+, 1994. – 640 с.: илл. 

33..  Алтае-Саянский экорегион. Климатический паспорт экорегиона 
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66..22..  ККЛЛИИММААТТ  ИИ  ЕЕГГОО  ИИССТТООРРИИЯЯ  

ККллииммааттииччеессккииее  ииггррыы  --((ввииккттооррииннаа  ддлляя  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв))  

ИИ И
нн н

фф ф
оо о

рр р
мм м

аа а
цц ц

ии и
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яя я

   кк к
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ФФФооорррмммааа:::   ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  

ТТТиииппп:::   ввииккттооррииннаа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   

гггррруууппппппааа:::   

ууччаащщииеессяя    99--1111    кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   ААввееррииннаа  ЕЕ..ПП..,,    ББууххттууеевваа  ТТ..НН..  

 

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ННееооббххооддииммоо  ппооддггооттооввииттьь  ууччаащщииххссяя  ззаарраа--

ннееее,,  ооззннааккооммиивв  иихх  сс  ннееооббххооддииммыыммии  ннааппрраавв--

ллеенниияяммии  ппооддггооттооввккии..  ТТее,,  ккттоо  ннее  ззааддееййссттввоо--

вваанн  вв  ссццееннааррииии  ввыыссттууппааюютт  вв  ккааччеессттввее  ссуу--

ддеейй  

В викторине могут участвовать несколько команд по 5 – 15 человек 

(количество человек в каждой команде должно быть одинаковым). 

Всего в викторине 4 конкурса. Работу команд оценивает жюри (3 че-

ловека). 

ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

111   кккооонннкккууурррссс...   «««ПППрррииивввееетттссстттвввиииеее»»»   

ЗЗЗааадддаааннниииеее:::   

Каждая команда по очереди должна представить: 

- название своей команды  

- девиз (и объяснить, почему он был выбран) 

- капитана 

- свой город (регион, класс) 

- кратко охарактеризовать проблемы изменения климата, которые, по 

их мнению, непосредственно касаются их самих, их близких, жителей 

их города; объяснить, почему 

Название и девиз команды должны быть связаны с темой истории 

климата. Все элементы представления команды готовят заранее.  

Конкурс оценивается по 4 критериям: от 1 до 5 баллов каждый.  
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КККрррииитттееерррииииии   оооцццееенннкккиии:::   

- название команды: оригинальность, соответствие теме, 

- девиз команды: оригинальность, соответствие теме, 

- представление города: творческий подход, необычные и яркие 

идеи, 

- умение в глобальной проблеме изменения климата увидеть ло-

кальные последствия и четко их сформулировать, 

- слаженная работа команды (участие всех игроков). 

 

Члены жюри выставляют оценки командам независимо друг от 

друга и объявляют сумму баллов по этим пяти критериям. Затем счи-

тается средний балл из трех оценок трех членов жюри. Максимум в 

этом конкурсе команда может получить 20 баллов.  

222   кккооонннкккууурррссс...   «««ООО   ПППРРРОООШШШЛЛЛОООМММ»»»   

На сцену одновременно приглашаются все участники. Они (по ко-

мандам) выстраиваются в шеренгу в затылок друг к другу. Каждому 

из участников команды задается вопрос с двумя вариантами ответа, из 

которых он за очень короткое время (не более 5 сек.) должен выбрать 

правильный. После ответа (независимо от того, правильный он или 

нет) школьник уходит в конец шеренги, а вся шеренга делает шаг впе-

ред. Тем самым перед ведущим оказывается следующий участник ко-

манды.   

За каждый правильный ответ команде начисляется 3 балла. Побеж-

дает команда, давшая большее количество правильных ответов. 

ВВВооопппрррооосссыыы:::   

1. Наука об истории изменений климата Земли: Геоклиматология или 

Палеоклиматология? Палеоклиматология 

2.  Кому принадлежат первые попытки палеоклиматического толко-

вания ископаемых органических остатков: Р. Гуку или А. Вегене-

ру? Р.Гуку 
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3. Основоположник учения об оледениях, которые стали главными 

объектами изучения палеоклиматологии: В. Горшков или П. Кро-

поткин? П. Кропоткин 

4. Наука, занимающаяся изучением закономерностей сложения го-

дичных слоев древесных пород для установления климата в про-

шлые геологические эпохи: дендроархеология или дендроклимато-

логия? Дендроклиматология 

5. Начало суббореального периода в Алтае-Саянах было связано с 

существенным похолоданием или потеплением? Похолоданием 

6.  Методы палеоклиматологии, основанные на связи ареалов распро-

странения живых организмов в зависимости от климата: биомор-

фологические или биогеографические? Биогеографические  

7.  Минерал, выглядящий как зелѐная глина, образуется только при 

температуре воды ниже 15 °C и часто используется как признак в 

климатических реконструкциях: Лазурит или Глауконит? Глауко-

нит 

8. Изотопы какого химического элемента используются при оценке 

температуры вод древних морских бассейнов в кальците раковин 

ископаемых беспозвоночных: азота или кислорода? Кислорода 

(О
18

 и О
16

) 

9.  Метод, позволяющий вычислить положение древних широт с ис-

пользованием остаточной намагниченности некоторых вулканиче-

ских и осадочных пород, содержащих ферромагнитные минералы 

(магнетит, гематит, титаномагнетит): пелеомагнитный или ферро-

магнитный? Палеомагнитный метод 

10.  Какой метод используют для получения более комплексной ин-

формации о климатах прошедших эпох: механическое или матема-

тическое моделирование? Математическое моделирование 

11.  Ученый, который считал, что эволюция оледенения в общем слу-

чае не может считаться процессом, подчиненным климату, хотя 

всегда связана с его изменениями: М.В. Тронов или Будыко М.И.? 

М.В. Тронов  
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12. Какие данные являются показателями климатических изменений в 

докембрии: биологические или геологические? Геологические 

13.  40 000 лет назад было последнее оледенение Евразии. Этот период 

характеризуется массовым вымиранием неандертальцев или кро-

маньонцев? Неандертальцев 

14. Палинологический метод в палеоклиматологии основании на ана-

лизе ископаемых спектров пыльцы деревьев и кустарников или 

пыли пещер и каменных полостей? Пыльцы деревьев и кустар-

ников 

15. Начало какого периода: суббореального или субатлантического в 

Алтае-Саянах было связано с  существенным потеплением? Суб-

атлантического 

16. Важным фактором эволюции климата представляется движение 

континентов и полюсов. Оно происходит со скоростями порядка 

нескольких сантиметров  или метров в год? Сантиметров   

17. Эффективные способы определения возраста ежегодных отложе-

ний льда, позволяющие датировать их с точностью в пределах от 

одного года до нескольких десятилетий принадлежат радиоугле-

родному или гляциологическому методу? Гляциологическому 

18.  По данным специалистов-климатологов, за последние 50 лет в Ал-

тае-Саянском регионе отмечен рост среднегодовой температуры в 

межгорных котловинах до 3,5 
0
С или до 5,5 

0
С? до 3,5 

0
С 

19.  Тот геологический период, в который мы живем, называется голо-

цен. За это время произошло, несколько крупнейших климатиче-

ских событий, первым из которых был выход из ледникового пери-

ода или его начало? Выход из ледникового периода 

20. К естественным факторам, влияющим на климат Земли относится 

мелиорация или солнечная активность? Солнечная активность   
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333   кккооонннкккууурррссс...   «««ЧЧЧЕЕЕРРРЕЕЕЗЗЗ   ВВВЕЕЕКККААА»»»   

10 членов команды приглашаются за стол. Всем трем командам одно-

временно задается одинаковый вопрос. За отведенное время команда 

должна написать на листке бумаги  максимальное количество пра-

вильных ответов. 

Командам будет дано 3 минуты на ответ. По истечении трех минут, 

команды передают листочки с ответами координаторам, которые под-

считывают количество баллов. Пока идет подсчет, жюри зачитывает 

все правильные ответы.  Всего в ходе раунда задается 2 вопроса. 

ВВВооопппрррооосссыыы:::   

1. Ход истории зависит напрямую от климатических изменений: по-

холодание – предвестник прогресса, потепление – время интеллек-

туальной деградации. Приведите такие примеры из истории. 

2. Климат менялся на протяжении всей истории Земли. Перечислите 

факторы, способствующие изменению климата. 

КККрррииитттееерррииииии   оооцццееенннкккиии:::      

 

За каждый правильный ответ команде начисляется 2 балла. За каж-

дый неправильный ответ с команды "снимается" 1 балл.  

 

444   кккооонннкккууурррссс...   «««ООО   НННАААСССТТТОООЯЯЯЩЩЩЕЕЕМММ»»»   

 

Командам предлагается проблема, которую они должны решить за 

отведенное время (15-20 минут), а затем презентовать результаты. 

Всем командам будет задана похожая ситуация, но отличающаяся де-

талями. За столом единовременно сидит вся команда. 

 

ВВВооопппррроооссс:::      

Представьте, что сегодня открытие международной конференции по 

проблеме изменения климата. Команды представляют на ней разные 

районы Алтае-Саянского экорегиона. Вам необходимо подготовить 

приветственную речь для главы своего района (области, края).   
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В своей речи глава должен: 

- представить свой район (озвучить ее название, описать ее основные 

природно-географические и социально-экономические особенности),  

- рассказать, с какими проблемами уже сталкивается район  в связи с 

глобальным изменением климата, и какие ответные меры предприни-

мает администрация, 

- предложить другим районам, что можно сделать, чтобы сообща 

решить проблему изменения климата. 

Капитаны команд вытягивают карточки с различными вариантами за-

даний – административные единицы, которые они представляют. 

1. республика Алтай,  

2. республика Бурятия,  

3. республика Тыва  

4. республика Хакасия,  

5. Алтайский  край, 

6. Красноярский край,  

7. Иркутская область, 

8. Кемеровская область, 

9. Монголия, 

10. Китай. 

Или можно взять, например, районы республики Горный Алтай. 

Конкурс оценивается по 4 критериям: от 1 до 10 баллов каждый.  

КККрррииитттееерррииииии   оооцццееенннкккиии:::      

- полностью ли выполнено задание,  

- раскрытие темы изменение климата,  

- знание географических и социально-экономических особенностей 

разных районов Алтае-Саянского экорегиона 

- творческий подход 

Члены жюри выставляют оценки командам независимо друг от 

друга и объявляют сумму баллов по четырем критериям. Затем счита-

ется средний балл из трех оценок трех членов жюри. Максимум в 

этом конкурсе команды могут набрать 40 баллов. 
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555   кккооонннкккууурррссс...   «««ООО   БББУУУДДДУУУЩЩЩЕЕЕМММ»»»   

Команды получают листки с заданием. Время на выполнение 5-7 

минут. Работы сдаются жюри для оценки. Учитывается количество 

правильных ответов, их полнота. Максимальная оценка – 30 баллов. 

Задание: В докладе «О стратегических оценках последствий изме-

нений климата в ближайшие 10-20 лет для природной среды и эконо-

мики Союзного государства» (2009г) были определены  Потенциаль-

ные выгоды, угрозы и вызовы отраслям экономики Союзного госу-

дарства, связанные с ожидаемыми изменениями климата. Необходимо 

отметить те пункты, которые, по мнению команды, характерны для 

АСЭР (или его районов – в этом, случае нужно указать, каких).  

Отрасли 

экономики 

Потенциальные вы-

годы 

Да/ 

нет 

Район 

АСЭ 

Угрозы и вызовы Да/ 

нет 

Район 

АСЭ 

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

 

Улучшение структу-

ры и расширение зо-

ны растениеводства.  

 

  Рост повторяемости, ин-

тенсивности и продолжи-

тельности засух 

  

Повышение эффек-

тивности животно-

водства (при выпол-

нении ряда дополни-

тельных условий и 

принятии ряда мер).  

  Рост повторяемости, ин-

тенсивности и продолжи-

тельности экстремальных 

осадков, наводнений, слу-

чаев опасного для сель-

ского хозяйства пере-

увлажнения почвы  

  

Повышение продук-

тивности бореальных 

лесов 

  Повышение пожароопас-

ности в лесных массивах 

и на торфяниках.  

  

Нарушение экологическо-

го равновесия, вытесне-

ние одних биологических 

видов другими. 

  

Т
о
п

л
и

в
н

о
-

эн
ер

г
ет

и
ч

е
ск

и
й

 

к
о
м

п
л

ек
с 

Сокращение расходов 

энергии в отопитель-

ный период.  

 

 

 

  Увеличение риска повре-

ждений трубопроводов в 

зонах вечной мерзлоты и 

подводных переходах.  
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Облегчение доступа к 

арктическим шельфам 

и их освоения.  

  Увеличение ветровых 

нагрузок и ледовых отло-

жений на ЛЭП. 

  

Улучшение условий 

развития гидроэнер-

гетики  

  Увеличение расходов 

электроэнергии на конди-

ционирование воздуха в 

летний сезон для значи-

тельной части населенных 

пунктов. 

  

Т
р

а
н

сп
о
р

т
. 
С

т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
о
. 

Ж
К

Х
. 

Облегчение режимов 

речного судоходства. 

 

  Деградация вечной мерз-

лоты с ущербом для стро-

ений и коммуникаций.  

  

 Улучшение ледовой 

обстановки и условий 

транспортировки гру-

зов в арктических 

морях.  

  Увеличение опасности на 

дорогах в связи с гололе-

дицей, экстремальными 

осадками и т.п.  

  

Увеличение снеговых 

нагрузок на строения. 

  

З
д

р
а
в

о
о
х
р

а
н

ен
и

е 

Перемещение к севе-

ру северной границы 

зоны комфортного 

проживания в резуль-

тате смягчения кли-

матических условий.  

  Новые инфекционные и 

паразитарные болезни, 

несвойственные опреде-

ленным регионам.  

  

 Появление новых 

территорий, пригод-

ных для реализации 

рекреационных про-

грамм.  

  Нарушение традиционных 

укладов жизни в ряде ре-

гионов. Рост числа и ин-

тенсивности волн тепла.  

  

Улучшение водообес-

печенности. 

     

Региональный водо-

дефицит. 
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66..33..  ККЛЛИИММААТТ  ИИ  ЖЖИИЗЗННЬЬ  

  ККллииммааттииччеессккааяя  ммооззааииккаа  

ИИ И
нн н
фф ф

оо о
рр р
мм м

аа а
цц ц
ии и
оо о

нн н
нн н
аа а

яя я
   кк к

аа а
рр р

тт т
аа а
   

ФФФооорррмммааа:::   ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  

ТТТиииппп:::   ииггрраа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   гггррруууппп---

пппааа:::   

ууччаащщииеессяя    66--88  кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   ЕЕррббааллииннаа  НН..ВВ..,,  ККооггеелл  АА..ВВ..,,  ЛЛуущщааеевв  ЭЭ..ЮЮ..,,  

ММааттииннаа  ТТ..ВВ..,,  ЧЧееккоонноовваа  ЛЛ..ГГ..  

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ммееррооппрриияяттииее  ттррееббууеетт  ппррееддввааррииттееллььнноойй  

ппооддггооттооввккии..  ЗЗаа  ннееддееллюю  ((ммеессяяцц))  ууччаащщииммссяя  

ррааззддааееттссяя  ссппииссоокк  ннаарроодднныыхх  ппррииммеетт  сс  

ззааддааннииеемм  ––  ппррооввееррииттьь,,  ссооооттввееттссттввууюютт  ллии  

ппррииммееттыы  ддееййссттввииттееллььннооссттии..  

 

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

   изучить влияние климата на жизнь растений, животных и природ-

ные объекты Алтае-Саянского экологического региона. 

ЗЗЗааадддааачччиии   

   сформировать правильное представление о влиянии климата на 

жизнь растений, животных и природные объекты; 

   способствовать развитию самостоятельного изучения объектов 

флоры, фауны и неживой природы; 

   сформировать активную позицию в сохранении природы и рацио-

нальном использовании природных ресурсов; 

   способствовать воспитанию чувства коллективизма, патриотизма, 

ответственности и самостоятельности учащихся. 

ОООбббооорррууудддоооввваааннниииеее   

   карта «Природные зоны России»,  

   плакаты с изображением животных и растений,  

   справочники,  

   игра «Лото» (бочонки, игровые поля-карточки). 
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ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

Для проведения мероприятия необходимо свободное пространство, 

несколько «игровых» столов (по числу команд), составленные в круг 

стулья (по числу учащихся), на стенах и доске помещения размеща-

ются плакаты с изображением животных и растений, карта «Природ-

ные зоны России».  

ВВВвввооодддннноооеее   ссслллооовввооо   вввееедддууущщщееегггооо   

Сегодня наше мероприятие посвящено проблеме изменения клима-

та и его влиянию на объекты живой (растения и животные) и неживой 

природы. 

Дождик землю поливает 

И деревья умывает. 

Что-то он сказать хотел 

К нам в окошко залетел. 

Он решил нам подсказать 

Что игру пора начать 

ПППааазззллл   пппееерррвввыыыййй   

Ученики рассаживаются на стулья по кругу, а учитель-ведущий 

просит перечислить элементы климата, а затем природные объекты. 

После этого ведущий каждому дает по бумажке с названием одного из 

природных объектов, которые зависят от климатических факторов, 

так, чтобы получилось 3-4 группы (например: черемуха, озеро, волк, 

утка).  

Ведущий встает в центр круга и объясняет правила игры - надо 

произнести фразу «солнце светит на того, кто….. (и добавить признак 

или характеристику объекта)». Как только прозвучит фраза, все те 

«объекты», которые имеют такую характеристику, должны пересесть 

на другой стул. В это время ведущий занимает свободный стул, пере-

давая свои полномочия оставшемуся без стула. Если ведущий не мо-

жет долго придумать характеристику объекта, то он может произнести 

«климат меняется». После этой фразы все без исключения участники 

меняются местами. 
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Примеры фраз: 

солнце светит на того, кто:     - его любит; 

 - различает цвет; 

 - активен днем; 

 - имеет цветы. 

После 4-5 фраз учитель дает новое задание – поменять фразу на 

«ветер дует на того, кто     ...» 

ветер дует на того, 

кто:     

- мучается от жары; 

 - испаряет воду; 

 - имеет шерсть; 

 - умеет летать. 

После 4-5 фраз учитель дает новое задание – поменять фразу на 

«вода капает на того, кто    …» 

вода капает на то-

го, кто:     

- ниже облаков; 

 - кто бегает по земле; 

 - имеет спину; 

 - имеет гладкую поверх-

ность. 

После 4-5 фраз учитель дает новое задание – поменять фразу на 

«жарко тому, кто     …» 

жарко тому, кто:     - может находиться на 

солнцепеке; 

 - имеет перья; 

 - теплокровный. 

 - имеет хитиновый пан-

цирь. 

После того как основные климатические факторы были повторены, 

можно проанализировать игровые ситуации – фразы. Почему и как 
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изменение того или иного климатического фактора влияет на состоя-

ние того или иного природного объекта? 

ПППааазззллл   вввтттоооррроооййй   

Ученики объединяются в команды, в соответствии с игровым 

названием (черемухи, озера, волки, утки) и располагаются за игровы-

ми столами. Можно объединить учащихся в две команды (утки+озера; 

черемухи+волки). Каждой команде выдается игровое поле игры «ло-

то». Та команда, которая вперед всех заполнит свое игровое поле, ста-

нет победительницей. Ведущий из мешочка достает бочонок (бумаж-

ку) с номером. Каждому номеру соответствует вопрос. Команда, 

прежде чем закрыть номер на своем игровом поле должна ответить на 

этот вопрос. Если ответ неправильный, то отвечает другая команда. 

Команда, получившая чужую карточку,  имеет право закрыть ею в 

конце игры открытый номер на своем игровом поле. 

Пример игровых полей: 

 

 

 

 

 

Вопросы первой строки относятся к растениям, второй – живот-

ным, третьей – водным объектам, четвертой – к народным приметам. 

Например: 

      РРРааассстттееенннииияяя   

11..  В лесу произрастало много папоротников. Почему после вырубки 

деревьев эти растения исчезли? (Ответ. Папоротники растут во 

влажных местах в полутени.  Когда лес вырубили эти факторы ис-

чезли. Жить в новых условиях папоротники не смогли.) 

22..  Лишайники широко распространены в природе, но почти не встре-

чаются в городе. Почему?  (Ответ. Лишайники нуждаются в чистом 

воздухе. При его загрязнении парниковыми и ядовитыми газами 

лишайники погибают.) 

 2 3  

5   8 

 10 11  

13    

1   4 

 6 7  

9   12 

 14   
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33..  Один гектар (10 тыс. м
2
) хвойного леса каждый час поглощает из 

воздуха 8 кг углекислого газа (это основной парниковый газ). 

Сколько углекислого газа поглощается за три летних месяца (июнь, 

июль, август), при условии, что фотосинтез протекает только на 

свету 12 часов в сутки? (Ответ. 8832 кг) 

44..  Один гектар (10 тыс. м
2
) хвойного леса за год задерживает около 40 

тонн пыли, а лиственный лес в 2,5 раза больше. Сколько пыли осе-

дает за три летних месяца (июнь, июль, август) в лиственном лесу? 

(Ответ. 25 тонн) 

ЖЖЖииивввооотттннныыыеее   

55..  После сильного дождя из почвы выползают дождевые черви. 

Раньше люди думали, что дождевые черви радуются дождю. А как 

на самом деле? (Ответ. Вода заливает норки этих животных. Воз-

дух выдавливается водой. Дождевые черви без кислорода начина-

ют задыхаться и пытаются спастись, выползая на поверхность.) 

66..  Иногда в Усть-Коксинский район Республики Алтай залетают пе-

ликаны. Почему? (Ответ. Они ищут доступные кормовые места). 

77..  Почему когда мало снега медведи могут не ложиться в спячку? 

(Ответ. В период спячки медведь должен быть в безопасности и 

тепле. Снег позволяет создать комфортные условия. Если нет сне-

га, медведь не может найти подходящих условий для спячки.) 

88..  Как поднятие верхней границы леса скажется на флаговом виде 

АСЭ – аргали? (ухудшаются условия для питания, гнездования) 

ВВВооодддннныыыеее   оообббъъъеееккктттыыы   

99..  Почему весной и летом в реках мало воды, если в горах за зиму 

выпало мало снега? (Ответ. Снег – это тоже вода, только в замерз-

шем состоянии. Весной снег тает, а реки наполняются водой. 

Сколько снега – столько воды.) 

1100..  Почему летом реки мелеют или пересыхают вовсе. (Ответ. Водное 

питание рек зависит от запасов снега в ее верховьях. Чем выше 

температура воздуха тем быстрее кончается запас снега и интен-

сивнее процессы испарения воды с поверхности.) 

1111..  Какие озера и реки обмелеют летом сильнее, на чьих берегах рас-

тут деревья или чьи берега без растительности? Почему? (Ответ. 
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Деревья защищают  берег от размывания, а значит, сохраняют рус-

ло, препятствуют разливу, заболачиванию и увеличению площади 

испарения. Деревья затеняют поверхность воды, уменьшая испаре-

ние. Деревья задерживают снег зимой, увеличивая питание водое-

ма летом.) 

1122..  Почему водоемы изменяют микроклимат территории? (Ответ. Ко-

гда жарко – вода испаряется и влажность воздуха увеличивается, с 

более холодного, чем воздух водоема поступает прохлада. Когда 

холодно – более теплый, чем воздух водоем, обогревает террито-

рию.) 

НННааарррооодддннныыыеее   пппрррииимммееетттыыы   

В зависимости от погодных условий за период наблюдений подбира-

ются соответствующие народные приметы 13.-14. 

СССпппииисссоооккк   нннааарррооодддннныыыххх   пппрррииимммеееттт   

   В марте облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде. 

   В апреле ясные ночи заканчиваются заморозками. 

   Синие облака в апреле – к теплу и дождю. 

   Если воздух над лесом синеет – будет тепло. 

   Если видно много пауков – жди хорошей погоды. 

   Туман утром стелется по воде – будет солнечная погода. 

   Вода чиста как никогда – к дождю. 

   Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью. 

   Кукушка кукует к хорошей погоде. 

   Глухой гром к тихому дождю. 

   Громкий и гулкий гром – к ливню. 

   Гром беспрерывный – будет град. 

   Гром гремит долго, но не резко – к ненастью. 

ПППааазззллл   тттрррееетттиииййй   

В конце мероприятия выявляются победители. Если останется время – 

учащиеся могут нарисовать, как климатические факторы влияют на 

природные объекты или как изменение климатических факторов вли-

яют на природные объекты. 
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6.4. ИЗМЕНЕНИЕ КЛТИМАТА:  

ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОГНОЗЫ ДЛЯ АЛТАЕ-САЯН 

  ИИззммееннееннииее  ккллииммааттаа  

ИИ И
нн н
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ФФФооорррмммааа:::   ВВннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  

ТТТиииппп:::   ккллаасссснныыйй  ччаасс  

ВВВиииддд:::   уурроокк--ссуудд  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   

гггррруууппппппааа:::   

ууччаащщииеессяя    77--1100    кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   ББууххттууеевваа  ТТ..НН..  

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ННееооббххооддииммоо  ппооддггооттооввииттьь  ууччаащщииххссяя  ззаарраа--

ннееее,,  рраассппррееддееллиивв  ррооллии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  

ссццееннааррииеемм..  ТТее,,  ккттоо  ннее  ззааддееййссттввоовваанн  вв  ссццее--

ннааррииии  ввыыссттууппааюютт  вв  ккааччеессттввее  ппррииссяяжжнныыхх--

ззаассееддааттееллеейй))..  

 

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

   рассмотреть причины, влияющие на изменение климата Земли, и 

спрогнозировать еѐ состояние на будущее. 

ЗЗЗааадддааачччиии   

   повысить уровень информированности учащихся об экологическом 

состоянии Земли, в частности, вокруг проблемы глобального по-

тепления;    

   воспитать у учащихся бережное отношение к природе; 

   развить у них чувство дома по отношению к планете Земля в це-

лом. 

ОООбббооорррууудддоооввваааннниииеее   

   проектор,  

   фотографии с изображением последствий потепления климата,  

   таблички «судья», «адвокат», «прокурор», «климат», «ледники», 

«белый медведь», «ученый-химик». 
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ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

  

Судья:  

Сегодня мы начинаем заседание по делу «О потеплении климата». 

Подсудимый, встаньте! (встает ученик с табличкой «климат»)  

Слово обвинения предоставляется прокурору. 

Прокурор:  

Подсудимый, Вы обвиняетесь по следующим позициям: во-первых, 

средняя температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени начала 

промышленной революции (со второй половины XVIII века) по оцен-

ке Межгосударственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) ООН. Кроме того, оценки, полученные по климатическим 

моделям, на которые ссылается МГЭИК, говорят, что в XXI веке 

средняя температура поверхности Земли может повыситься на вели-

чину от 1,1 до 6,4 °C.  

Повышение глобальной температуры приведѐт к изменениям в ко-

личестве и распределении атмосферных осадков. В результате могут 

участиться природные катаклизмы: наводнения, засухи, ураганы и 

другие, понизится урожай сельскохозяйственных культур на постра-

давших территориях. 

Во-вторых, по вашей вине происходит таяние ледников и повыше-

ние уровня Мирового океана. 

В-третьих, потепление климата может привести к смещению ареа-

лов видов к полярным зонам и увеличить вероятность вымирания ма-

лочисленных видов-обитателей прибрежных зон и островов, чье су-

ществование в настоящее время находится под угрозой. 

Судья:  

Вызываю первого свидетеля обвинения – ледники. 

(выходят 3 ученика с табличкой «ледник») 

Прокурор:  

правда ли то, что Вы пострадали по вине нашего подсудимого? 
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1-й Ледник:  

Да, это правда. Ледники Гималаев начали упорно превращаться в 

воду. По свидетельству альпинистов, признаки уже полностью всту-

пившего в силу потепления видны всюду: на скалах обнаружены глу-

бокие следы отступающих ледников, а ледниковые озера уже напол-

нены измельченным льдом. Знаменитый ледник, с которого около пя-

тидесяти лет назад поднимались на Джомолунгму ее первые покори-

тели - сэр Эдмон Хиллари и Серпу Тенцинг, - отступил более чем на 

пять километров вверх, и его таяние продолжается. (Показывает фо-

то) 

2-й Ледник:  

За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на 

Антарктическом полуострове, возросла на 2,5 °C. В 2002 году от 

шельфового ледника Ларсена площадью 3250 км² и толщиной свыше 

200 метров, расположенного на Антарктическом полуострове, отко-

лолся айсберг площадью свыше 2500 км². Весь процесс разрушения 

занял всего 35 дней. До этого ледник оставался стабильным в течение 

10 тысяч лет, с конца последнего ледникового периода. Таяние шель-

фового ледника привело к выбросу большого количества айсбергов 

(свыше тысячи) в море Уэдделла. (Показывает видеоролик) 

3-й Ледник:  

На Алтае за период инструментальных наблюдений малые ледники 

потеряли 20-40% своей площади (некоторые исчезли), а крупные – от 

8 до 20% . Исследования 2011 года показали, что с 1835 г ледник 

Геблера отступил на 2 км.  (Показывает фото) 

Судья:  

К чему приведет таяние ледников? 

Прокурор:  

Таяние ледников увеличит риск наводнений, а затем приведет к 

острому дефициту воды, особенно в Индии, в некоторых частях Китая 

и в горных районах Южной Америки. Уменьшение посевных площа-

дей, особенно в Африке, может поставить сотни миллионов людей на 

грань голода. В случае повышения температуры на 3-4 градуса подъем 
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уровня моря приведет к тому, что десятки миллионов людей будут 

страдать каждый год от наводнений. Прибрежные районы юго-

Восточной Азии, небольшие острова Карибского моря и Тихого океа-

на, большие низко расположенные города, такие как Токио, Нью-

Йорк, Каир, Санкт-Петербург и Лондон, подвергнутся серьезным рис-

кам. 

Прокурор (обращаясь к судье):  

Ваша честь, прошу учесть тот факт, что ледники играют важную 

роль в обеспечении территории пресной водой и эти запасы постоянно 

уменьшаются. 

Судья:  

Вызываю следующего свидетеля обвинения – белого медведя. 

(Выходит ученик с табличкой «белый медведь») 

Белый медведь:  

Глобальное изменение климата, по словам экологов, может приве-

сти к полному исчезновению моих собратьев. Главную угрозу пред-

ставляет быстрое таяние арктических ледников. Постепенно медведи 

начнут мигрировать и уйдут из этих мест. В связи с этим уже к 2050 

году популяция белого медведя может сократиться на 2/3. Возможно, 

к концу 21 века белого медведя можно будет увидеть только в зоопар-

ке. Кроме того, изменение климата ставит на грань вымирания флаго-

вых видов Алтае-Саянского экорегиона – снежного барса, аргали и 

балобана. 

Прокурор (обращаясь к судье):  

Ваша честь, прошу учесть тот факт, белый медведь занесен в Крас-

ную книгу и сейчас в мире  нас насчитывается 20-25 тыс. особей. 

Судья:  

Адвокат, вам предоставляется слово. 

Адвокат:  

Ваша честь, я согласен с обвинениями в адрес моего подсудимого 

лишь отчасти. Действительно, за последние два столетия существенно 

выросла средняя температура, вызвав таяние ледников и, как след-

ствие, повышение уровня Мирового океана. Но ведь и мой подсуди-
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мый является потерпевшим. Ведь большая доля потепления, наблю-

давшегося в последние 50 лет, вызвана деятельностью человека», в 

первую очередь выбросом газов, вызывающих парниковый эффект: 

углекислого газа (CO2) и метана (CH4). 

Судья:  

вызываю свидетеля защиты – ученого-климатолога 

Ученый:  

На Земле основными парниковыми газами являются: водяной пар 

(ответственен примерно за 36-70 % парникового эффекта, без учѐта 

облаков), углекислый газ (CO2) (9-26 %), метан (CH4) (4-9 %) и озон 

(3-7 %). Атмосферные концентрации CO2 и CH4 увеличились на 31 % 

и 149 % соответственно по сравнению с началом промышленной ре-

волюции в середине XVIII века. Согласно отдельным исследованиям, 

такие уровни концентрации достигнуты впервые за последние 650 ты-

сяч лет — период, для которого были получены достоверные данные 

из образцов полярного льда. 

Около половины всех парниковых газов, получаемых в ходе хозяй-

ственной деятельности человечества, остаются в атмосфере. Около 

трѐх четвертей всех антропогенных выбросов углекислого газа за по-

следние 20 лет стали результатом добычи и сжигания нефти, природ-

ного газа и угля, при этом примерно половина объема антропогенных 

выбросов углекислоты связываются наземной растительностью и оке-

аном. Большая часть остальных выбросов CO2 вызвана изменениями 

ландшафта, в первую очередь вырубкой лесов, которые играют важ-

ную роль, естественным образом «консервируя» углерод и, не давая 

ему поступать в атмосферу и создавать, таким образом, парниковый 

эффект. 

Адвокат:  

Таким образом, из доклада ученого ясно, что ведущую роль в по-

теплении климата играет антропогенный фактор. Именно человече-

ская деятельность - с вероятностью 90% - порождает изменение кли-

мата.  

Судья:  
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Итак, факты говорят, что глобальное изменение климата «широко 

шагает» по миру. Глобальное изменение климата не ограничивается 

потеплением. Происходит также изменение солевой плотности океа-

нов, повышение влажности воздуха, изменение характера дождевых 

осадков и таянии арктического льда со скоростью примерно 600 тыс. 

кв. км за десятилетие. Атмосфера становится более влажной, выпадает 

больше дождей в высоких и низких широтах, и меньше — в тропиче-

ских и субтропических регионах. 

Судья: (обращаясь к классу)  

Уважаемые присяжные заседатели! Вы выслушали доводы со сто-

роны защиты и обвинения. Посоветуйтесь и выскажите свое мнение, 

чьи доводы вам показались наиболее убедительными. 

(Ученики совещаются и делают обоснованный вывод) 

Обсуждение сценки совместно с учителем 
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  ККллииммаатт  ммеенняяееттссяя  ––  ттееббяя  ккаассааееттссяя  
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ФФФооорррмммааа:::   ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  

ВВВиииддд:::   ппррааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   

гггррруууппппппааа:::   

ууччаащщииеессяя    77--1100    кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   ТТаарраанноовваа  ММ..ИИ..  

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ННееооббххооддииммоо  ззааррааннееее  ппооддггооттооввииттьь  ооббооррууддоо--

ввааннииее  

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

   Цель: через построение модели, демонстрирующей парниковый 

эффект, установить причины этого явления; 

ОООбббооорррууудддоооввваааннниииеее   

   прозрачная ѐмкость с крышкой;  

   термометр;  

   электрическая лампа;  

   вода; почва;  

   песок. 

ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

III...   ВВВвввееедддеееннниииеее   

На протяжении своей истории человечество заметно изменило 

природу Земли. По мере того как увеличивалось количество населе-

ния планеты, а развитие науки и техники давало новые возможности, 

всѐ заметнее проявлялось изменение в природе, вызванное деятельно-

стью человека. Последние годы учѐных-экологов волнует целый ряд 

проблем, особое место среди них занимают проблемы озоновых дыр, 

кислотных дождей, парниковый эффект. Об этих проблемах говорят 

как о трѐх "подарках", сделанных человеком самому себе и своей пла-

нете. 

Чтобы понять, о какой из этих проблем пойдѐт речь на сегодняш-

нем занятии, давайте заслушаем небольшое сообщение по проблеме 
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изменения климата, подготовленное учащимися по материалам пери-

одической печати за последнее время.  

Собранный в сообщении материал подводит к выводу, что основ-

ной причиной изменения климата Земли является парниковый эффект. 

Парниковый эффект 

В парниках на наших огородах стекло или плѐнка удерживает теп-

ло. В последнее время что-то подобное стало происходить и на всей 

Земле. Она, кажется, начинает превращаться в огромный парник. 

Только роль стекла и плѐнки в нѐм играет углекислый газ, которого 

всѐ больше становится в атмосфере. Он выделяется при сжигании 

людьми топлива. Ежегодно человечество сжигает 2 млрд. тонн топли-

ва, при этом образуется 5,5 млрд. тонн углекислого газа! При этом в 

воздухе увеличивается концентрация и других антропогенных газов - 

метана, оксида азота, фреона. Эти газы, скапливаясь в атмосфере, 

пропускают солнечные лучи, но задерживают тепловое излучение с 

Земли. Такая задержка тепла в атмосфере и приводит к медленному 

потеплению климата планеты. Это явление назвали парниковым эф-

фектом. 

Установлено, что на Земле, по сравнению с концом XIX в., средняя 

температура повысилась на 0,6°С, а к 2025 года повышение составит 

уже 2,2-2,5° С. 

 

IIIIII...   ПППррраааккктттииичччееессскккаааяяя   рррааабббооотттааа      

"Выявление парникового эффекта" 

Практическая работа проводится по предлагаемому плану двумя 

группами: группа № 1 использует в качестве грунта почву, группа № 2 

использует в качестве грунта песок.  

Задания для исследования. 

1. На дно прозрачной ѐмкости помещаем грунт слоем 2-3 см и увлаж-

няем его. В ѐмкость помещаем вертикально термометр, накрываем 

прозрачной крышкой (стеклом) и устанавливаем лампу на высоте 20 - 

30 см. 

2. Снимаем показания термометра, не включая лампу. 
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Включаем лампу и снимаем t показания в течение 20 мин. каждую 

минуту. 

Почему температура увеличивается? 

Сравните этот процесс с "парниковым эффектом" на Земле 

3. Лампу выключаем и даѐм t упасть до комнатной. Увлажняем грунт 

и, сняв крышку с ѐмкости, повторяем опыт. 

Объясните влияние облачности на температуру  воздуха 

4. Постройте и сравните графики, отложив по оси ординат t, а по оси 

абсцисс - время.  

По ходу эксперимента группы решают поставленные в задании вопро-

сы и анализируют получаемые результаты. 

IIIIIIIII...   ОООбббоообббщщщеееннниииеее   иии   вввыыывввооодддыыы...   

После выполнения практической части работы, каждая группа пред-

ставляет полученные результаты и их анализ. Сравниваем полученные 

графики и обсуждаем вопросы:  

Различаются ли температурные кривые для тѐмного и светлого 

грунта? Почему? 

Как поглощают тепловую энергию поверхности из различных ма-

териалов?  

На основании полученных и проанализированных при выполнении 

работы данных, учащиеся делают вывод о причинах парникового эф-

фекта.  

Продолжение обсуждения проблемы парникового эффекта: 

Как повлияет существенное повышение средней t нашей планеты 

на очертания материков? Как повлияет на климат Алтае-

Саянского экорегиона? 

Каковы последствия парникового эффекта для планеты - отрица-

тельные? положительные? Какие преобладают? 

С дальнейшим развитием парникового эффекта предполагается воз-

можное таяние морских и горных льдов в районах вечной мерзлоты, 

подтопление приморских равнин и ряд других отрицательных послед-

ствий для человека и природы. Одновременно предполагаются и по-

ложительные последствия парникового эффекта: увлажнение климата 
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и "оживание" пустынь, увеличение продуктивности лесов и других 

биоценозов в регионах с недостатком влаги и т.д. Учитывая преобла-

дание отрицательных последствий, создан межправительственный 

комитет, разрабатывающий меры предотвращения парикового эффек-

та. 

Какие возможные пути решения проблемы парникового эффекта 

вы могли бы предложить? 

А как с этой проблемой пытаются бороться специалисты?  

Заслушиваются сообщения учащихся о научных подходах в решении 

проблемы парникового эффекта и проводится сравнение предложе-

ний, высказанных учащимися, с предложениями учѐных-экологов по 

этой проблеме, выявление общих точек зрения и оценка реальности 

осуществления и эффективности выдвигаемых предложений по реше-

нию данной проблемы. 
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66..55..  ККААКК  ССММЯЯГГЧЧИИТТЬЬ  ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЯЯ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  

ККЛЛИИММААТТАА  

  ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй  ааууккццииоонн  
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   ФФФооорррмммааа:::   ВВннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  

ТТТиииппп:::   ааууккццииоонн  

ВВВиииддд:::   ддееллооввааяя  ииггрраа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   

гггррруууппппппааа:::   

ууччаащщииеессяя    77--1100    кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   УУггллеевв  АА..ЯЯ..,,  ШШееппооввааллоовваа  ММ..АА..  

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   УУччаащщииммссяя  ммоожжнноо  ппррееддллоожжииттьь  ууччаассттииее  вв  

ссооссттааввллееннииии  ппееррееччнняя  ввооппррооссоовв,,  ккооттооррыыее  

ббууддуутт  ппррееддссттааввллеенныы  ввоо  ввррееммяя  ииггррыы..  

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

   формирование культуры энергопотребления; воспитание бережно-

го отношения к потребляемой электроэнергии. 

ПППлллаааннн   

   Организационный момент.  

   Проведение игры. 

   Подведение итогов.  

КККрррииитттееерррииииии   оооцццееенннкккиии   

Игра проводится по правилу аукциона, то есть, кто последний пред-

ложит способ решения, тот и получает призовой балл. Победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов. Ответы не должны 

повторяться. 

ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

111...   ОООррргггааанннииизззаааццциииооонннннныыыййй   мммооомммееенннттт   

Приветствие учащихся, мотивация предстоящей деятельности, 

ознакомление с правилами игры и критериями оценки. 

222...   ПППрррооовввееедддеееннниииеее   ииигггрррыыы   

Примеры вопросов: 

11..  Какими способами можно сохранить тепло в доме? 
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22..  Каковы недостатки галогенной лампы накаливания?  

33..  Каковы преимущества галогенной лампы накаливания? 

44..  Какие способы экономии электроэнергии в быту вам известны?       

       

55..  Как можно сэкономить энергию при потреблении горячей воды? 

66..  Как можно снизить затраты на отопление? 

77..  Каковы преимущества лампы накаливания? 

88..  Каковы недостатки лампы накаливания? 

99..  Какие виды топлива в настоящее время используются наиболее 

широко для производства электроэнергии?  

1100..  Какие источники энергии относятся к невозобновляемым? 

1111..   Как можно сэкономить электроэнергию при освещении? 

1122..  Каковы преимущества энергосберегающей лампы? 

1133..  Каковы недостатки энергосберегающей лампы? 

1144..   Каковы правила ТБ при эксплуатации ламп накаливания?  

1155..  Какие энергосберегающие материалы можно использовать для 

строительства и утепления дома?  

1166..  Какой рекомендуется   делать отделку  стен  и  потолка для улуч-

шения естественного освещения  комнат?  

1177..  Приведите примеры нерационального расходования энергии. 

1188..  Как можно использовать энергию Солнца? 

1199..  Как можно использовать энергию воды? 

2200..  Как можно использовать энергию ветра? 

2211..  Какие новые способы энергосбережения вы бы предложили?  

2222..  Составить энергосберегающий слоган. 

333...   ПППооодддвввееедддеееннниииеее   ииитттооогггоооввв   

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

Можно так же поощрить игроков, принявших самое активное участие 

в игре. 
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  ЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее  ии  ггллооббааллььннооее  ииззммееннееннииее  ккллииммааттаа  
ИИ И

нн н
фф ф

оо о
рр р

мм м
аа а

цц ц
ии и

оо о
нн н

нн н
аа а

яя я
   кк к

аа а
рр р
тт т

аа а
   

ФФФооорррмммааа:::   уурроокк  

ТТТиииппп:::   ооббооббщщееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  

ВВВиииддд:::   ииггрраа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   

гггррруууппппппааа:::   

ууччаащщииеессяя    88--1100    кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::     

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ННееооббххооддииммоо  ппооддггооттооввииттьь  ууччаащщииххссяя  ззаарраа--

ннееее,,  ззаа  ннееддееллюю  ппррееддллоожжиивв  ппррииммееррнныыйй  ппееррее--

ччеенньь  ввооппррооссоовв..  

 

ЦЦЦееелллььь   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

    Предоставить учащимся возможность самостоятельно дать оценку 

разрушительной деятельности человека. Дать возможность само-

стоятельно разрешить назревшие экологические проблемы и ситу-

ации, связанные с использованием ресурсов и энергии и глобаль-

ным изменением климата. 

 

ОООбббооорррууудддоооввваааннниииеее   

   бочонки с номерами от 1 до 40; 

   карта вопросов; 

   набор карточек лото для каждой группы (Приложение 1); 

   фишки (Приложение 2).  

 

ПППрррааавввииилллааа   ииигггрррыыы:::      

111...   Номера бочонков соответствуют номерам вопросов в карте вопро-

сов.  

222...   В каждой группе не более 4 игроков. 

333...   На обдумывание каждого вопроса отводится 1 минута. 
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444...   Если  игрок правильно ответил на вопрос, он закрывает соответ-

ствующую цифру в своей карточке фишкой (на обратной стороне 

фишки – элемент картинки – логотип проекта ) 

555...   В каждой команде побеждает тот, кто первым полностью закрыл 

свою карточку фишками. 

666...   Побеждает та команда, которая первой закроет все цифры карточек 

фишками и получит изображение картинки (картинка состоит из 4-

х карточек участников команды). 

 

ПППрррииимммееечччаааннниииеее::: У игроков могут быть свои, отличные от предложенных 

ответов, варианты решения проблемы. В этом случае ведущий оцени-

вает реальность и возможность предложенного варианта. 

 

КККаааррртттааа   вввооопппрррооосссоооввв   

 

11..  Что означает слово «экология» и что изучает эта наука? («наука о 

доме» изучает взаимоотношения организмов и их сообществ с 

окружающей средой обитания),  

22..  Кем впервые в научный оборот был введен термин «экология»? 

(Э.Геккелем) 

33..  Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым? (полезные 

ископаемые, растительные и животные ресурсы, плодородие почв, 

пресная вода, некоторое минеральное сырье)  

44..  Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? (воды Ми-

рового океана, атмосферный воздух, энергия земных недр, энергия 

ветра, энергия приливов и отливов, солнечная энергия) 

55..  Система природопользования, при которой достаточно полно ис-

пользуются добываемые природные ресурсы и соответственно 

уменьшается количество потребляемых ресурсов; обеспечивается 

восстановление возобновимых природных ресурсов; полно и мно-

гократно используются отходы производства (рациональное при-

родопользование) 
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66..  Как называется фактор окружающей среды, связанный с деятель-

ностью человека? (антропогенный) 

77..  Все то в природе, из чего организм черпает энергию и получает не-

обходимые для жизнедеятельности вещества (ресурсы)  

88..  На сколько лет примерно хватит запасов каменного угля по оценке 

специалистов? (200 лет) 

99..  Что собой представляет безотходная технология? (технологическая 

система, исключающая выбросы загрязнений в окружающую сре-

ду) 

1100..  С чем связано, с экологической точки зрения, решение проблем 

энергетики? (с использованием нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии)  

1111..  Это самое распространенное топливо на нашей планете.  При сжи-

гании его в атмосферу поступают диоксид углерода, летучая зола, 

сернистый ангидрид, оксиды азота, фтористые соединения, а также 

газообразные продукты неполного сгорания топлива. Иногда в ле-

тучей золе содержатся чрезвычайно вредные примеси, такие, как 

мышьяк, свободный диоксид кремния, свободный оксид кальция. 

(уголь) 

1122..  При сжигании этого топлива в воздух поступают, кроме диоксида 

углерода, сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, соедине-

ния ванадия, натрия, газообразные и твердые продукты неполного 

сгорания. Оно дает меньшее количество вредных веществ, но его 

использование в энергетике сокращается в связи с исчерпанием 

естественных запасов и исключительным использованием этого 

топлива в химической промышленности и на транспорте. (нефть) 

1133..  Это наиболее безвредное из ископаемых видов топлива. При его 

сгорании единственным существенным загрязнителем атмосферы, 

помимо диоксида углерода, являются оксиды азота. (природный 

газ) 

1144..  Это топливо больше всего используется в развивающихся странах 

(70% населения этих стран сжигает в среднем около 700 кг. на че-

ловека в год). Сжигание этого топлива безвредно – в воздух попа-



Раздел 6. Методические разработки в помощь педагогам 288 

дают диоксид углерода и пары воды, но при этом нарушается 

структура биоценозов. (древесина) 

1155..  Использование этого вида топлива  - один из самых спорных во-

просов в современном мире. При его использовании атмосферный 

воздух загрязняется незначительно, но количество потребляемой 

воды и тепловые выбросы значительно высоки. Особенно большой 

проблемой является проблема отходов от применения этого вида 

топлива. (ядерное топливо)   

1166..  Источник энергии, который практически не оказывает загрязняю-

щего воздействия на окружающую среду (за исключением тепло-

вого загрязнения). Его негативное воздействие заключается в 

нарушении локальных климатических условий, режимов рек и во-

доемов, уменьшении земельных площадей и нарушении природ-

ных сообществ. (речные воды)  

1177..  Наиболее мощный и доступным из всех видов нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. Это не только неисчерпае-

мый, но и абсолютно чистый источник энергии, обладающий 

огромным энергетическим потенциалом. Одним из наиболее серь-

езных препятствий для глобального использования этого вида 

энергии является низкая интенсивность излучения. Это требует 

разработки методов и устройств по концентрированию энергии, 

для этого требуется энергию аккумулировать. Основное воздей-

ствие на окружающую среду является косвенным и связано с таки-

ми факторами, как необходимость производства специальных вы-

сококачественных материалов (сопровождаемое  химическим  за-

грязнением  окружающей среды), отторжение территории. (сол-

нечная энергия) 

1188..  Один из нетрадиционных источников энергии. Выработка электро-

энергии с помощью этого источника имеет ряд преимуществ: эко-

логически чистое производство без вредных отходов; экономия 

дефицитного дорогостоящего топлива (традиционного и для атом-

ных станций); доступность; практическая неисчерпаемость. Суще-

ственным недостатком этого источника является изменчивость во 
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времени.  С ним связан один вид загрязнения окружающей среды, 

само существование и важность которого не всегда учитываются. 

Речь идет о "шумовом загрязнении". (ветровая энергия)  

1199..  Значительное развитие получила переработка этого ресурса, осно-

ванная на процессах газификации, теролиза и получения жидких 

топлив. В настоящее время в мире действуют десятки установок 

для получения этого вида топлива из мусора с использованием его 

в основном для производства электроэнергии и тепла суммарно 

мощностью сотни МВт. Однако при переработке ресурса в этанол 

образуются побочные продукты, прежде всего – промывочные во-

ды и остатки перегонки. Последние являются серьезным источни-

ком экологического загрязнения окружающей среды. Представля-

ют интерес технологии, которые позволяют в процессе очистки 

этих отходов получать минеральные вещества, используемые в хи-

мической промышленности, а также применять их для производ-

ства минеральных удобрений (биомасса) 

2200..  Среди "нетрадиционных" возобновляемых источников энергии по 

объему использования в мире первое место занимает этот источ-

ник. Рейкьявик, в которой проживает половина населения Ислан-

дии, отапливается только за счет этих источников. Уже давно рабо-

тают электростанции, использующие эти источники энергии. Пер-

вая такая электростанция, совсем еще маломощная, была построена 

в 1904 году в небольшом итальянском городке Лардерелло. (гео-

термальная энергия) 

2211..  Загрязнение атмосферы при использовании невозобновляемых ис-

точников энергии ведет к всеобщему потеплению, таянию поляр-

ных льдов и повышению уровня мирового океана. Ключевую роль 

в предотврашении экологической катастрофы играет энергосбере-

жение. На конференции ООН в 1992 году была принята программа, 

основная идея которой состоит в том, что на всех уровнях совре-

менного общества должны быть приняты срочные меры по предот-

вращению всемирной экологической катастрофы. Где проходила 
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эта конференция и что за программа была принята? (Рио-де-

Жанейро. «Программа устойчивого развития»)    

2222..  Назначение электровоза и паровоза одинаково. Почему электрово-

зы вытеснили паровозы с железных дорог? (Тепловая энергия ис-

пользуется для полезной работы только на 40%, остальные 60% 

энергии выбрасываются в окружающую среду в виде тепла. По-

этому качество электрической энергии выше, чем тепловой) 

2233..  Энергосбережение. Каковы три основные направления энергосбе-

режения? (полезное использование  - утилизация  - уменьшение 

энергетических потерь; модернизация оборудования с целью 

уменьшения потерь энергии; интенсивное энергосбережение – су-

щественное сокращение потребления энергии) 

2244..  Ветроэнергетика – одно из решений проблемы производства энер-

гии из неисчерпаемых источников энергии. Какие недостатки ха-

рактерны ветряным электростанциям? (Ветер очень нестабилен, с 

неожиданными сильными порывами и затишьями; ветряные элек-

тростанции создают много шума; наносят вред птицам, если нахо-

дятся на путях их массовой миграции и гнездования) 

2255..  Экологи США выяснили, что чиновники, юристы и финансисты по 

расходу писчей бумаги побили все рекорды. На одного клерка при-

ходится в год 1 тонна бумаги, на изготовление которой требуется 

17 стволов хвойных деревьев, т.е. небольшая рощица. Что предло-

жили американские экологи? (Они разработали проект закона, по 

которому клерки будут обязаны для своего делопроизводства ис-

пользовать только ту писчую бумагу, которая изготовлена из маку-

латуры. Всякие исковые дела и докладные записки на мелованной 

бумаге не должны приниматься к рассмотрению. Этот закон об-

суждался в штате Калифорния.) 

2266..    На сегодняшний день на нашей планете открыто более 3 тыс. 

крупных месторождений каменного угля. В некоторых бассейнах 

его ресурсы исчисляются триллионами тонн. Уголь есть даже в 

Антарктиде. Где находится самый мощный в мире угольный пласт? 

(месторождение Хет-Крийк в Канаде, его толщина 450 м.) 
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2277..  В 1959 году в Пенсильвании (США) нашли нефть и разразилась 

нефтяная лихорадка. Как-то предприниматель Боб Чизборо обра-

тил внимание на странную воскообразную субстанцию, которая 

часто мешала бурению, налипая на трубы. Рабочие проклинали ее, 

однако, охотно прибегали к ней, когда нужно было залечить цара-

пины или мелкие порезы: субстанция препятствовала нагноению и 

облегчала боль. Чизборо подверг непонятное вещество очистке, 

наполнил им банки и пустил его в продажу. Новая мазь быстро 

расходилась. Предприниматель  наладил даже нечто вроде поточ-

ной линии. Вскоре кончился запас банок, и тогда в дело пошли 

цветочные вазы жены Чизборо. Что получилось из такого сочета-

ния? (Получился всем нам известный вазелин. – от сочетания двух 

слов «ваза» и «линия») 

2288..  Появление пластмассы вызвало новые проблемы. Одна из них – 

как уничтожить уже использованные изделия из нее: бутылки, бан-

ки, упаковку, игрушки и т.д. переработать или переплавить их 

трудно, а о сжигании не может быть и речи. Что предложили уче-

ные? (Американские ученые нашли очень простое решение этой 

проблемы. Они предложили добавлять в пластмассу кукурузный 

крахмал. Такая пластмасса достаточно быстро разлагается в почве 

под воздействием влаги и микроорганизмов, подобно дереву или 

бумаге).  

2299..  Девять жителей французского городка Шамони соорудили в самом 

центре ледника Мерде-Гляс на Монблане статую из мусора, остав-

ленного лыжниками, туристами и альпенистами на самой высокой 

горе Европы. Зачем им это понадобилось? (Статуя, высотой 6 м и 

весом около 1 тонны, должна обращать внимание туристов на за-

грязнение альпийской среды)  

3300..  Психологи утверждают, что мусорные ящики настолько примель-

кались на улицах городов, что глаз их порой не замечает вовсе. А 

рука автоматически бросает все ненужное прямо на тротуар. Как 

добиться того, чтобы жители городов стали внимательнее и акку-

ратнее? (Один скульптор придумал простой выход – он предложил 
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делать урны в виде забавных зверушек. Детям это очень понрави-

лось, ради того, чтобы бросить мусор в пасть какой-нибудь зве-

рушки, они готовы пройти даже лишний квартал. А приобретенная 

таким образом привычка может сохраниться на всю жизнь.)    

3311..  История энергопотребления приводит к неожиданному, на первый 

взгляд, выводу: тот, кто контролирует энергоисточники, тот обла-

дает властью. Возможно, что эта связь между властью и контролем 

над энергоисточниками, является причиной малого использования 

одного из энергоисточников. Назовите энергоисточник и возмож-

ные причины его малого использования. (солнечная энергия посту-

пает на землю в огромных количествах, но она так распылена, что 

ни один человек не может взять ее под контроль. Так как она рас-

пылена, лучше использовать ее на маленьких электростанциях, ко-

торые доступны практически каждому. Это не ведет к централиза-

ции и накоплению власти, как в случае с большими теплоэлектро-

станциями). 

3322..  В 1748 году Джеймс Уатт, владелец мастерской по ремонту и изго-

товлению точных приборов, получил патент на изобретение. Это 

изобретение сыграло решающую роль в переходе от ручного труда 

к машинному. Недаром на памятнике ему написано: «Увеличил 

власть человека над природой». Что изобрел Д.Уатт? (Первую па-

ровую машину. С этих пор человечество смогло использовать как 

биоэнергию – древесину, так и невозобновляемую энергию – уголь 

для совершения работы)   

3333..  Независимо от того, используем ли мы невозобновляемое топливо 

или биотопливо, углекислый газ все равно выбрасывается в атмо-

сферу. Почему использование биотоплива для производства энер-

гии не увеличивает концентрацию углекислого газа в атмосфере? 

(Невозобновляемые источники энергии содержат большое количе-

ство углерода, который при сжигании выбрасывается в атмосферу 

в виде углекислого газа. Это ведет к увеличению концентрации уг-

лекислого газа в атмосфере. Если же рост запасов биотоплива бу-

дет равен его потреблению, то увеличения содержания углекислого 
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газа в атмосфере не произойдет, потому что в процессе фотосинте-

за растения поглощают углекислый газ).   

3344..  В последнее время все чаще мы слышим о кислотных дождях. Од-

ной из причин их появления называют использование невозобнов-

ляемых источников энергии. Как же образуются кислотные дожди? 

(При сжигании угля в атмосферу выделяются пыль, сажа, сера, 

фтор, хлор, микроэлементы – цинк, свинец, никель, медь, хром, 

кадмий, ртуть, и др. В атмосфере они вступают в реакцию с кисло-

родом и водой, результатом чего являются кислотные дожди)  

3355..  Почему для человечества важен переход от невозобновляемых ис-

точников энергии к возобновляемым? («Мы не можем жить без 

энергии той или иной формы. Будущее развитие полностью зави-

сит от тех форм энергии, которые будут постоянно доступны в воз-

растающих количествах из надежных возобновляемых источников, 

которые не являются опасными и не причиняют вреда окружающей 

среде…» из отчета международной комиссии ООН по окружающей 

среде и развитию)   

3366..  Почему телевизоры и другие приборы, имеющие функцию «stand-

by» рекомендуют отключать на ночь, используя кнопку выключе-

ния, а не с помощью дистанционного управления? (Даже если эти 

приборы выключены с пульта дистанционного управления, они по-

требляют электричество. В целях сохранения электроэнергии и 

снижения опасности пожара, их рекомендуется выключать кнопкой 

выключения).    

3377..  Объясните, почему вы сможете проехать на электропоезде в шесть  

раз дальше, чем на самолете, затратив такое же количество энер-

гии. (Высокое потребление энергии самолетом объясняется боль-

шими потерями энергии при сгорании топлива и дополнительной 

работой по преодолению притяжения Земли – подъемом в воздух) 

3388..  Почему при покупке товаров высокого качества вы вносите свой 

вклад в энергосбережение? (Как правило, срок службы товаров вы-

сокого качества значительно больше, чем у некачественных това-

ров. Следовательно, их замена происходит реже и уменьшается ко-
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личество ресурсов, затраченных на их производство, в том числе и 

энергоресурсов) 

3399..  После изобретения паровой машины (1774-1784 гг.), уголь стал 

универсальным энергоносителем. В результате использования угля 

для производства энергии загрязнение окружающей среды увели-

чилось, но прекратился еще худший процесс. О чем идет речь? 

(Прекратилось уничтожение лесов, так как уменьшилось количе-

ство древесины, используемой в качестве топлива) 

4400..  Связаны ли вредные последствия от использования нефти только с 

выбросами загрязняющих газов при ее горении? (В результате уте-

чек нефти происходит загрязнение морей и океанов, гибнут живые 

организмы; при переработке нефти в окружающую среду выделя-

ются угарный газ, соединения свинца, оксиды азота и серы, вызы-

вая болезни растений, животных и человека)  

Приложение 1 

ИИИгггрррооовввыыыеее   кккаааррртттооочччкккиии   

(перед распечаткой рекомендуем увеличить изображение в 2 раза) 

 

111   999   111777   222555   333333   

555   111333   222111   222999   333777   

   

222   111000   111888   222999   333444   

666   111444   222222   333000   333888   

   

333   111111   111999   222777   333555   

777   111555   222333   333111   333999   
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444   111222   222000   222888   333666   

888   111666   222444   333222   444000   

Приложение 2 

ФФФииишшшкккиии   дддллляяя   лллооотттооо   

(перед распечаткой рекомендуем увеличить изображение в 2 раза) 

 

111   999   111777   222555   333333   

555   111333   222111   222999   333777   

222   111000   111888   222999   333444   

666   111444   222222   333000   333888   

 

333   111111   111999   222777   333555   

777   111555   222333   333111   333999   

444   111222   222000   222888   333666   

888   111666   222444   333222   444000   
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  ЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее  ––    

ээффффееккттииввнныыйй  ппууттьь  ввллиияянниияя  ннаа  ппррооббллееммуу  ииззммееннеенниияя  ккллииммааттаа  
ИИ И
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ФФФооорррмммааа:::   уурроокк  

ТТТиииппп:::   ииннддииввииддууааллььнноо  --  ггррууппппооввааяя  ррааббооттаа  

ВВВооозззрррааассстттнннаааяяя   гггррруууппп---

пппааа:::   

ууччаащщииеессяя    66--77  кклл..  

РРРааазззрррааабббооотттчччииикккиии:::   ШШууппиикк  ТТ..ИИ..  

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ВВ  ххооддее  ууррооккаа  ууччаащщииеессяя  ввыыяясснняяюютт  

ввооззммоожжнныыее  ппррииччиинныы  ппооттееррии  ээннееррггииии  вв  

ккллаасссснноойй  ккооммннааттее,,  рраассссммааттррииввааюютт,,  иищщуутт  

ввооззммоожжнныыее    ппууттии  рреешшеенниияя  ддаанннноойй  

ппррооббллееммыы..  

ЗЗЗааадддааачччиии   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя   

ОООбббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыеее   

   Обсудить проблему влияния хозяйственной деятельности человека 

на изменение климата. Расширить, углубить знания учащихся об 

энергосбережении; на конкретных примерах показать связи нашей 

жизни с природой.  

   Активизировать познавательную деятельность учащихся.  

РРРааазззвввиииввваааююющщщиииеее   

   Продолжить развитие способностей аналитически мыслить, срав-

нивать, обобщать, поддерживать интерес к изучению объектов и 

явлений природы, развивать навыки самостоятельной исследова-

тельской деятельности.  

   Ставить и разрешать проблемы. 

   Развивать воображение, фантазию и мышление учащихся. 

   Развивать творческие способности учащихся.  

ВВВоооссспппииитттааатттеееллльььннныыыеее   

   Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

   Воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, умение 

работать в группах, совершенствовать коммуникативные способ-

ности. 
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   Воспитывать ответственность за свои действия перед товарищами.  

 

ОООбббооорррууудддоооввваааннниииеее   

   флипчарт (бумага формата А1), маркеры, стикеры (бумага с клей-

кой полоской синие и красные (лучики) два ватмана; настольная S-

образная лампа (3 штуки), удлинитель шнура, лампочка накалива-

ния мощностью -100 Вт, флуоресцентная лампа - 21W, термометр, 

линейка, кусок белой материи - можно полотенце (не махровое), 

часы или секундомер, листок бумаги и карандаш; пуховой жакет, 

перчатки/варежки, носок из хлопка, шерстяной носок, пенопласт, 

большой кусок бумаги, алюминиевая фольга, стекловата (исполь-

зуйте перчатки при работе со стекловатой, чтобы не вызвать раз-

дражение кожи рук), банки из под детского питания с крышками - 

по одной на каждый материал, который вы будете тестировать, 

большой поднос, чтобы разместить на нем все баночки, кувшин 

или канистру горячей воды (около 4 литров); свеча, спички, под-

свечник; две небольшие картонные коробки, одна окрашена в бе-

лый цвет, а другая в черный цвет, настольная лампа с обычной 

лампой накаливания в 100 Вт (можно также использовать солнеч-

ный свет вместо лампы), два термометра для измерения температу-

ры воздуха.  

ПППооодддгггооотттооовввкккааа      

иии   пппрррооовввееедддеееннниииеее   

111   эээтттаааппп...   ОООррргггааанннииизззаааццциииооонннннныыыййй...      

Здравствуйте, ребята. Мне очень приятно видеть всех вас сегодня 

на уроке. Тема, которой сегодня мы посвятим сегодня наш урок акту-

альная, жизненно важная для всего живого на планете. Мы надеемся, 

что сегодня на уроке вы сделаете шаг к пониманию того, что от каж-

дого из нас зависит будущее нашей планеты. И, самое главное, начи-

нать надо с себя и прямо сейчас, поэтому девиз нашего урока: Знать – 

значит уметь! Уметь – значит делать! 

222   эээтттаааппп...   АААккктттуууааалллииизззааацццииияяя   зззнннаааннниииййй...      

Ребята,  откуда поступает энергия в ваш дом? 
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   Что служит основным источником энергии для отопления и элек-

трификации ваших домов? 

   Что является источником топлива для транспорта? 

   Какой источник энергии необходимо более рационально исполь-

зовать сейчас и в будущем?  

    Что будет способствовать снижению выбросов углекислого газа 

и устойчивому развитию? 

В нашем городе используется энергия, которая вырабатывается с 

применением невозобновимых источников энергии, а именно – угля, 

нефти, газа. Такая ситуация приводит к ухудшению экологической 

обстановки. Но этого частично можно избежать, если мы научимся 

разумно использовать энергию. Одним словом это называется “энер-

госбережение”. Экономить энергию должно все человечество и каж-

дый человек в отдельности. Используя меньше невозобновимых ис-

точников энергии, мы уменьшаем количество вредных выбросов в ат-

мосферу. Что же такое «энергия»? 

Энергия – это ресурс, который позволяет людям создавать 

комфортные условия для жизни и производить вещи и предметы 

для удовлетворения потребностей.  (Запись на доске) 

Мозговой штурм: Ребята, как могут повлиять на наше будущее 

изменения, происходящие в окружающей среде, при использовании 

огромного количества энергии? Обсудите данный вопрос в парах  и 

результаты обсуждения представьте на флип чарте. Каждая пара дела-

ет презентацию своих идей. 

Главное изменение – это парниковый эффект,  выражающийся в 

повышении средней температуры, как в атмосфере, так и у поверх-

ности, которая оказывает  неблагоприятное воздействие на природ-

ные экосистемы и человека. Самыми значительными последствиями, 

которые могут коснуться природы и людей, являются: 

   -повышение уровня Мирового океана; 

   -частичное или полное таяние арктических льдов; 

   -изменение стока рек и уровня озер; 

   -последствия для сельского хозяйства. 
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Вопрос классу: Какой вывод можно сделать?  (Для получения 

большего количества энергии потребуется сжечь больше невозобно-

вимых ресурсов, в данном случае угля, следовательно - в атмосферу 

больше выделится углекислого газа, что в свою очередь приведет к 

увеличению парникового эффекта).  

Ребята, так как одной из основных причин изменения климата яв-

ляется всевозрастающая хозяйственная деятельность человека, значит 

остановить процесс парникового эффекта так же в силах человека, вы 

согласны с утверждением, что мы должны более экономно расхо-

довать энергию?   А почему нужно экономить энергию? 

Обсудите этот вопрос в малых группах, проранжировав 10 утвер-

ждений (алмазное ранжирование в виде ромба: на вершине ромба – 

утверждение, с которым все участники безоговорочно согласны; 2 

других утверждения – участники согласны, но в меньшей степени; в 

середине ромба располагаются утверждения вызывающие сомнения, 

но не вызывающие сильного отрицания; предпоследними идут  

утверждения с которыми участники не согласны; на последнем месте 

утверждение с которым участники категорически не согласны; одно 

из утверждений может быть исключено). 

Ребята, напишите номера утверждений на листе бумаги и кратко 

обоснуйте причины, по которым утверждениям досталось то или иное 

место. 

Вывод: На некоторые вопросы не бывает единственного правиль-

ного ответа, в случае с энергосбережением мы имеем дело с целым 

спектром различных мнений. (Приложение 1. 10 утверждений: Поче-

му нужно экономить энергию?) 

Как вы считаете, что мож-

но сделать, для того, чтобы 

устранить потери энергии? Со-

ставление паутинной диаграммы 

«Потери энергии». Диаграмму 

начинаем составлять с очевид-

ных результатов потерь энергии, а за-
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канчиваем детальным описанием последствий.  

А сейчас, ребята, в своих малых группах обсудите: Как процес-

сы, происходящие в окружающей среде могут повлиять на ваше соб-

ственное будущее? Результаты обсуждения представьте на флипчарте 

и презентуйте свои идеи. 

РРРааазззмммииинннкккааа   «««СССиииссстттееемммааа»»»...      

Все встают произвольно. Каждый должен мысленно выбрать 2 че-

ловека, не говоря об этом никому и держаться на равно отдаленном 

расстоянии от обоих. 1 человек начинает двигаться и, соответственно 

все начинают двигаться. Через 1 минуту 1 человека выводят из числа 

играющих, остальные продолжают двигаться, но в конце концов,  не-

произвольно останавливаются. 

- Ребята, почему вы остановились? (Так как выбыли из игры вы-

бранные  ребята) Точно также, если в окружающей среде убрать одно 

из составных звеньев происходит разбалансирование системы. В ре-

зультате биосфера переходит из стационарного состояния в экологи-

чески запрещенное - разрушающееся. Сколько времени можно еще 

продержаться в таком перенапряженном режиме? Если человечество 

не возьмется за ум и будет далее безумно взвинчивать темп выработки 

углерода, - то не далее середины 21-го века. 

Следующий этап нашего урока – рассмотрим выгоды энерго-

сбережения. Возможно, каждый найдет для себя причину, чтобы 

начать экономить энергию! Для этого составьте личный план дей-

ствий по энергосбережению. Индивидуально запишите все действия, 

которые приходят вам в голову. Затем, работая в парах, обменяйтесь 

идеями по энергосбережению. Дополните личные списки. Проведите 

осуждение в малых группах: обменяйтесь предложениями. 

Сбор предложений в общий список. (Соблюдение правила: важны 

все идеи, каждая группа называет за один раз только один пункт из 

своего плана, предложения не должны повторяться). 

Так как индивидуальные действия по энергосбережению имеют 

большее значение, составьте список из трех - четырех  вещей, которые 

можно изменить в нашей классной комнате. Результаты этого задания 
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нам понадобятся на следующем этапе работы. (Запись списка на дос-

ке, предложить рассмотреть возможности экономии энергии и теп-

ла в классной комнате). 

Поиск информации. Выполнение заданий в группах и выступле-

ния учащихся. Моделирование ситуаций в группах. 

Каждая группа получает свое индивидуальное задание. 

1 группа. Можно ли сэкономить энергию, используя люминес-

центные  лампы? 

2 группа. Выяснить, какой материал служит лучшей изоляцией? 

Применение теплоотражающих панелей. 

3 группа: Выяснить, есть ли щели в окнах и дверях. Ваши предло-

жения по сохранению тепла и экономии энергии. 

4 группа: Как цвет влияет на температуру? Ваши предложения по 

окраске стен классной комнаты. 

ЗЗЗааадддаааннниииеее   дддллляяя   111   гггррруууппппппыыы...      

Выяснить, как лампы накаливания производят тепло? Для это-

го потребуется: Настольная S-образная лампа, удлинитель шнура, 

лампочка накаливания мощностью 100 Вт, флуоресцентная лампа 

21Вт, термометр, линейка для измерения расстояния от термометра до 

лампочки, кусок белой материи - можно полотенце (не махровое), ча-

сы или секундомер для замера времени, листок бумаги и карандаш 

для того, чтобы вести записи. 

Ход эксперимента 

1. Расстелите полотенце или белую ткань на столе. Закрепите S-

образную лампу на столе у края полотенца/ткани. 

2. Расположите термометр, так чтобы на него попадал свет, и из-

мерьте расстояние от лампочки до него. 

3. Убедитесь, что лампа выключена из сети электропитания и ввер-

ните в нее лампу  мощностью 100 Ватт. 

4.  Измерьте начальную температуру и запишите ее. 

5. Направьте лампу на термометр и включите ее. 

6. Пусть лампа светит на термометр в течение минимум 5 минут. 
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7.  Наблюдайте, что происходит. Через пять минут посмотрите на 

термометр, и запишите итоговую температуру. 

- Не выкручивайте лампочку сразу, поскольку она будет горячая и 

может вас обжечь. 

- Выключайте настольную лампу из розетки, прежде чем менять 

лампочку. 

Повторите данный эксперимент с люминесцентной лампой. 

Что наблюдаем? Лампочка  накаливания помимо света вырабаты-

вают и тепло. Флуоресцентная лампочка в отличие от своих «род-

ственников», выделяют небольшое количество тепла, потому что не 

используют спирали, для накаливания которой используется высокое 

сопротивление. Следовательно,  энергии люминесцентная лампочка 

потребляет меньше, поэтому она называется энергосберегающей.  

Задание: Рассчитайте, какое количество топлива необходимо для 

получения 1 кВт/ч электроэнергии, и какое количество углекислого 

газа при этом выделяется в атмосферу? На сколько эти показатели со-

кратятся при использовании энергосберегающих ламп?  

Решение: Для получения 1 кВт/ ч электроэнергии нужно угля: 1: 

8,1= 0,12 кг. угля, при этом выделяется 0,12 х 1, 7 = 0,21 (м 
3
) СО2. 

Расчет для обычных ламп накаливания: 250 кВт х0,12 (кг) угля= 30 

кг.  

250 х  0,21 м 
3
 =52,5 м 

3 
 СО2. 

Расчет для энергосберегающих ламп: 30: 5 =6 кг.   52,5 : 5= 10,5 м 
3
 

Вывод: При использовании энергосберегающих лампочек для по-

лучения 250 кВт энергии потребуется в 5 раз меньше угля по сравне-

нию с лампами накаливания. Углекислого газа в атмосферу выделяет-

ся в 5 раз меньше. 

Большое количество ламп накаливания в офисе или дома, приводит 

к тому, что летом кондиционеры работают чаще, а   значит, использу-

ют больше энергии (чтобы выветрить лишнее тепло, которое произво-

дят лампы). Более того, торшеры, в которых вкручены лампы накали-

вания высокой мощности, представляют реальную опасность, по-

скольку высокая температура может вызвать воспламенение занавесок 
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или других материалов, если вы не будете осторожны. Энергосбере-

гающие лампы более эффективны. 

Справочный материал: 

Вид топлива 

Удельная теплота сгора-

ния, кВтч/кг,  кВтч/ м 
3 

(для газа) 

Удельное количество углекис-

лого газа, м 
3
/
 
кг, м 

3
/ м 

3 
(для га-

за) 

Уголь 8,1 1,7 

Нефть 12,8 1,5 

Природный газ 11,4 1,2 

Световая отдача энергосберегающей лампы (люминесцентной) в 

среднем в 5 раз больше, чем у лампы накаливания. Для примера: све-

товой поток люминесцентной лампы 20Вт приблизительно равняется 

световому потоку лампы накаливания 100Вт. Срок работы энергосбе-

регающей лампы выше, чем у лампы накаливания, и составляет от 6 

до 12 тысяч часов, тогда, как у ламп накаливания от 1 до 2 тысяч ча-

сов. Энергосберегающие лампы обладают разной цветовой темпера-

турой, которая определяет цвет лампы: 2700К – теплый белый свет, 

4200 К – дневной свет, 6400К  - холодный белый свет. 

ЗЗЗааадддаааннниииеее   дддллляяя   222   гггррруууппппппыыы   

Выяснить, какой материал служит лучшей теплоизоляцией? 

Для этого потребуется: пуховой жакет, перчатки/варежки, носок из 

хлопка, шерстяной носок, пенопласт, большой кусок бумаги, алюми-

ниевая фольга, стекловата (используйте перчатки при работе со стек-

ловатой, чтобы не вызвать раздражение кожи рук), банки из под дет-

ского питания с крышками - по одной на каждый материал, который 

вы будете тестировать, большой поднос, чтобы разместить на нем все 

баночки, кувшин или канистру горячей воды (около 4 литров). Осто-

рожно - не обожгитесь! Хороший термометр, блокнот и карандаш для 

записей. 

Ход эксперимента 

1. Составьте список тех материалов, которые вы будете тестиро-

вать. 

2. Быстро заполните баночки горячей водой из канистры или кув-

шина. 
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3. Измерьте температуру воды в каждой баночке, затем закройте их 

крышками. Температура воды в них должна быть одинаковая. 

4. Оберните изоляционные материалы по одному вокруг каждой из 

баночек. Положите баночки на поднос. Оставьте одну баночку без 

теплоизоляции - это будет «контрольная» баночка. Вынесите поднос 

на открытый воздух, где более прохладно, чем в помещении. 

6. После того, как баночки проведут на воздухе 5 минут снимите с 

них изоляционный материал, откроите крышки и вновь замерьте тем-

пературу воды в каждой баночке. Запишите показания термометра в 

блокноте. 

7. Сравните разницу температур в каждой баночке. В какой из них 

температура воды осталась прежней? Какие материалы являются хо-

рошими теплоизоляторами (долго сохраняют тепло? (Это те материа-

лы, которые мы можем использовать, чтобы сделать наш дом теплым 

зимой и прохладным летом) 

Что наблюдаем? (Результаты запишите в тетрадь) Какая одежда 

(из какого материала) будет лучше сохранять тепло нашего тела в хо-

лодные дни - например, пуховой жакет или хлопчатобумажный жа-

кет? В каких носках - шерстяных или хлопчатобумажных, вашим но-

гам будет теплее зимой? А какие из них, наоборот, помогут нам чув-

ствовать себя комфортно летом? Обсудите, какой из изученных мате-

риалов будет служить хорошим отражателем тепла от батарей. (В ре-

зультате чего теплый воздух будет использоваться не на нагрев стены, 

а поступать в комнату).  

Справочный материал: Теплоотражающие панели. Простейший 

экран представляет собой алюминиевую фольгу, которая прикрепля-

ется к стене с помощью клея, скотча или рейки с гвоздями. Такой 

«экран» снизит потери тепла на 5- 7%, т. е. температура в комнате бу-

дет на 1 градус выше, чем прежде. 

Для более ощутимых результатов можно использовать теплоотра-

жающие панели или специальные рулонные утеплители. В качестве 

теплоизоляционных материалов в данных утеплителях применяют 

различные виды минеральной ваты, пенопластов, вспененных поли-
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этиленов и полиуретанов. При их использовании теплопотери сокра-

щаются примерно на 10-15%, т.е. температура в комнате будет на 2 

градуса выше. 

ЗЗЗааадддаааннниииеее   дддллляяя   333   гггррруууппппппыыы   

Выяснить, есть ли щели в окнах и дверях? Для этого потребует-

ся: свеча, спички, подсвечник. 

Ход эксперимента 

1. Закройте окна. 

2. Возьмите горящую свечу и медленно проведите вдоль рамы. 

Что наблюдаем? (Если пламя свечи колеблется, значит в окне 

имеются щели; если пламя свечи не колеблется, значит изоляция хо-

рошая.) Результаты запишите в тетрадь. 

Обсудите в группе и ответьте на вопросы: Какие меры вы могли 

бы предложить для сохранения тепла и экономии энергии в данном 

случае. 

Справочный материал: Щели в доме - это одна из причин утечек 

тепла. Щели под дверью и окнами способствуют охлаждению воздуха. 

Из-за этого отопительная система в доме должна работать дольше и 

интенсивнее, а это расход энергии.  

Подсчитано, чтобы обогреть двухкомнатную квартиру, нужно еже-

часно сжигать в котельной 2 килограмма угля. Если же не заделаны 

щели в окнах и дверях, плохо пригнана форточка, то тепла потребует-

ся больше. Зимой из наших квартир уносится более 40% тепла. В те-

чение отопительного сезона в результате бесхозяйственности одной 

семьи теряется 7,5 тонн угля. На треть меньше топлива требуется для 

обогрева квартиры, окна и двери которой, хорошо утеплены. Через 

дверь подъезда, если она не плотно прикрыта, уносится тепло, для по-

лучения которого в котельной каждый час сжигается 4 килограмма 

угля. 

Тщательное утепление окон и дверей приведут к сокращению за-

трат на 5-10%. Отсутствие сквозняков в доме – и, как итог, улучшение 

вашего здоровья. 

ЗЗЗааадддаааннниииеее   дддллляяя   444   гггррруууппппппыыы   
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Выяснить, как цвет влияет на температуру? Для этого потребу-

ется: две небольшие картонные коробки, одна окрашена в белый цвет, 

а другая в черный цвет; настольная лампа с обычной лампой накали-

вания в 100 Вт (можно также использовать солнечный свет вместо 

лампы); два термометра для измерения температуры воздуха.  

Ход эксперимента 

1. Установите коробки на одинаковом расстоянии от лампы, так, 

чтобы они получали одинаковое количество света. 

2. Положите термометры внутрь коробок. 

3.  Включите лампу. 

4. Периодически измеряйте температуру воздуха в каждой коробке. 

В какой из них температура воздуха больше? 

Что наблюдаем? Меняется ли температура? Обсудите в группе и 

определите положение классной комнаты относительно сторон света. 

В какой цвет вы порекомендуете выкрасить классную комнату? Ис-

пользуйте полученные знания. 

Справочный материал: Цвет вашего дома (и особенно крыши) 

тоже играет важную роль в поддержании температурного режима. 

Светлые цвета больше отражают солнечный свет. Темные цвета, 

наоборот, поглощают. Поэтому, если вы выкрасите свой дом в свет-

лые цвета, то в течение лета он будет более прохладным. 

Для школьных помещений рекомендуется использовать краску 

спокойных тонов слабой насыщенности. Они обеспечивают лучшую 

адаптацию зрения к письму, чтению и другим видам занятий. При 

южной ориентации помещения для покраски выбирают более холод-

ные тона: светло – серый, голубой, зеленоватый; а при северной – бо-

лее теплые: желтовато – охритстые, светло – розовые, бежевые. 

ЭЭЭТТТАААППП   СССОООЗЗЗДДДАААНННИИИЯЯЯ   ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА   

А сейчас, ребята, объединяемся в 2 группы. Каждая группа – это 

фирма, которая работает над созданием проекта: «Энергосберегающая 

классная комната».  Девиз фирмы: Мы научим Вас как жить в ком-

форте и с минимальной нагрузкой на окружающую среду! 



ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ 307 

Итак, представители фирм, приступаем к оформлению проекта. В 

ходе работы определите, кто из вас будет защищать работу. По окон-

чанию работы в контрольном листе оцените себя самостоятельно. 

(Анализ информации, оформление результатов, формулировка вы-

водов). 

Презентация проектов.  

Оценка результата и процесса. 

Подведение итогов учебного занятия. 

Рефлексия. Поучительный вывод. Ребята, давайте сформулируем 

такие выводы, которые были бы значимы для будущей жизни и дея-

тельности каждого из нас. 

Этап информации учащихся о домашнем задании. На следую-

щем уроке мы продолжим изучение возможностей экономии энергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Продумайте, как можно 

сократить потребление электроэнергии, используемой электроприбо-

рами? Напишите обращение к людям планеты с просьбой экономить 

энергию.  

Большое спасибо за вашу работу. Ребята, к нам в кабинет загляну-

ло солнышко. Определите его настроение, прикрепив лучики к доске: 

хорошее настроение – красные лучики; не очень хорошее – синие. (В 

качестве лучиков используются стикеры). 

 

Рекомендация для педагогов: если есть технические возможно-

сти, рекомендуем распечатать в группы «Ход эксперимента» и «Спра-

вочный материал» (по 3-4 экземпляра). 

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннннннаааяяя   

лллииитттееерррааатттууурррааа    

11..  Молодѐжный экологический журнал «Я и Земля», №4, 2008г. 

22..  Ресурсосбережение в школе: как организовать проект по экономии энергии. 

Методическое пособие для учителя. Санкт-Петербург, 2011. 

33..  Методическое руководство для проведения занятий по энергоэффективности и 

изменению климата. Экообраз, 2011. 

44..  http://subscribe.ru/catalog/consume.svetoch 

55..  http://www.dt-ural.ru/func/energy/ 

ПППрррииилллооожжжеееннниииеее   111   
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111...   В нашей стране достаточно источников энергии. Пока энергия сто-

ит не так дорого, как в западных странах, нет смысла ее экономить. 

222...   Многие виды животных и растений уже сейчас страдают из-за 

нефтедобычи, изменения климата и других процессов, связанных с 

производством и потреблением энергии. Экономия энергии позво-

ляет облегчить положение этих видов. 

333...   Чрезмерное потребление энергии ведет к таким опасным процес-

сам, как глобальное потепление. Это ставит под угрозу само суще-

ствование рода человеческого. 

444...   Наш уровень жизни и так ниже, чем во многих странах, поэтому не 

стоит отказывать себе в необходимости расходовать энергию. Ина-

че за нас это будет делать кто-то другой. 

555...   Уголь, нефть, которые мы сегодня используем для получения энер-

гии, в будущем могут оказаться необходимыми для производства 

чего-нибудь еще более важного. 

666...   Большая часть энергии производится из невозобновимых источни-

ков. Потребляя слишком много энергии, мы отбираем эти источни-

ки у наших потомков. 

777...   Мы еще не полностью знаем, к чему может привести интенсивное 

потребление энергии. Не зная, лучше не экспериментировать. 

888...   Если мы экономим энергию дома, мы экономим свои деньги. 

999...   Сбережение энергии в масштабах страны позволяет экономить 

огромные деньги, которые можно расходовать на культуру, науку, 

образование.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

В данном разделе приведены примеры заданий, которые учащиеся 

должны научиться выполнять в ходе изучения материалов пособия. 

Тестовые задания также наглядно иллюстрируют понятийный ап-

парат этого курса. Они уточняют и дополняют материал, изло-

женный в схемах, придают ему практическую направленность, поз-

воляют проверить уровень знаний, умений и навыков учащихся в дан-

ной сфере научного знания. 

 

1. КЛИМАТ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 1. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защи-

щает живые организмы от: 

а) резких колебаний температуры; б) канцерогенных веществ; 

в) радиоактивного загрязнения; г) возбудителей заболеваний. 

 2. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы 

защищают (-ет): 

 а) водяные пары;     в) озоновый слой; 

 б) облака;     г) азот. 

 3. Биосфера – это: 

 а) особая оболочка Земли, населенная живыми организмами; 

 б) часть атмосферы, в которой присутствует жизнь; 

 в) нижний слой атмосферы и верхний литосферы;  

 г) часть Мирового океана и большая часть суши.  

 4.Контролировать с высокой точностью практически все важные 

для жизни  характеристики окружающей среды, включая ее 

химический состав и климатическую  систему Земли, способна 

(способен): 

 а) биота;     в) биотоп; 

 б) биомасса;    г) зооценоз. 

 5. Космические излучения не оказывают пагубного воздействия 

на живые организмы благодаря: 

 а) их отражению от почвы;  в) парниковому эффекту; 

 б) атмосфере;    г) водам Мирового океана. 
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 6. К какому типу климата относится климат Алтае-Саянского 

экорегиона: 

а) субарктический;     в) резко-континентальный; 

 б) умеренно-континентальный; г) муссонный. 

 

Закончите предложения: 

7. Климат – это многолетний режим … 

 

8. Изучением изменения климата занимается наука… 

 

9. Погода – это ежедневное состояние … 

 

10. Наука, изучающая виды климата, их формирование, географи-

ческое распределение и   воздействие на органическую жизнь, – 

это … 

 

11. Более или менее точный прогноз погоды можно составить на 

срок до … 

 

12. Атмосфера – газовая оболочка Земли, принимающая участие в 

ее суточном и … 

 

13. Разделы метеорологии, в которых рассматриваются физические 

закономерности процессов и  явлений в атмосфере, в том чис-

ле и определяющих ее строение и состав, – это … 

 

14. Наука, изучающая процессы, происходящие в гидросфере и ат-

мосфере Земли, – это … 

 

15. Наука, изучающая виды климата, их формирование, географи-

ческое распределение и   воздействие на органическую жизнь, – 

это … 
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Ответы: 1.-а; 2.-в; 3.-а; 4.-а; 5.-б; 6.-в; 7. Погоды; 8. Палеоклима-

тология; 9. Атмосферы; 10. Климатология; 11. 2 недель; 12. Годо-

вым вращениям; 13. Физика атмосферы; 14. Гидрометеорология; 15. 

Климатология 

  

2. КЛИМАТ И ЕГО ИСТОРИЯ 

 1. Наука  об истории изменений климата Земли: 

        а) метеорология;    в) климатология; 

 б) палеоклиматология;  г) геология. 

 2. Кому принадлежат первые попытки палеоклиматического 

толкования ископаемых органических остатков: 

а) Р. Гуку;     в) П. Кропоткину; 

 б) К. Бруксу;    г) М. Шварцбаху. 

 3. Газовый состав атмосферного воздуха в ходе совместного раз-

вития атмосферы и биосферы: 

 а) менялся только над поверхностью Мирового океана; 

 б) менялся только над поверхностью суши; 

 в) постоянно менялся в масштабе планеты; 

 г) оставался неизменным. 

 4. Биосфера по возрасту среди всех оболочек Земли: 

 а) самая древняя; 

 б) сформировалась в одно время с остальными; 

 в) самая молодая; 

 г) возникла вместе с гидросферой. 

5.Согласно прогнозам ученых следующий «ледниковый период» 

ожидается не ранее, чем через: 

а) 5000 лет  б) 10000 лет в) 15000 лет г) 20000 лет 

66..  Ученый, который выдвинул гипотезу «биотического (лесного) 

насоса»: 

а) Тронов М.В.   б) Горшков В.Г. 

в) Будыко М.И.   г) Хромов С.П. 
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Закончите предложения 

7. Нынешний став атмосферного воздуха – это результат длитель-

ного развития атмосферы,  которая пришла к своему устой-

чивому состоянию, выработав при этом механизмы … 

 

8. Достоверные сведения об изменении климата на территории Ал-

тае-Саянского экорегиона относятся к двум периодам -   

 

 9. Для наиболее древних геологических времен климатическими 

показателями являются почти исключительно … 

 

10. Анализ ледника на г. Белуха показал, что за последние 150 лет 

температура воздуха …. На 2,5 градуса 

 

11. Важным количественным методом определения прошлых тем-

пературных условий – палеотемператур – является … 

 

12. Похолодание около 4500л до н.э. в Турано-Уюкской котловине 

Тувы сопровождалось увеличением  

увлажнения, что привело к распространению в котловине … степей 

13. Метод, основанный на связи ареалов распространения живых 

организмов в зависимости от климата, используемый в па-

леоклиматологии… 

 

 

14. Минерал глауконит, выглядящий как зелѐная глина, образуется 

только при температуре воды ниже 15 °C и часто используется 

как признак в.… 

 

15. Палеомагнитный метод позволяет вычислить положение древ-

них широт с использованием остаточной намагниченности неко-

торых вулканических и осадочных пород, содержащих … мине-

ралы  
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 Ответы: 1.-б; 2.-а; 3.- в; 4. –в; 5.- а; 6.- б; 7. поддержания постоян-

ства; 8. суббореальному и субатлантическому; 9. осадочные поро-

ды; 10. повысилась; 11. изотопный метод; 12. Злаковых и луговых; 

13.-биогеографический; 14.-климатических реконструкциях; 15.-

ферромагнитные 

 

3. КЛИМАТ И ЖИЗНЬ 

1. Индикатором климата каждого региона является…: 

а) животный мир     б) растительность 

 

2. Климат называют вездесущим фактором. Как приспо-

сабливается человек к разнообразным климатическим условиям? 

а) Изменениями в строении организма и его жизнедеятельности. 

б) За счет строительства жилья, создания определенной одежды. 

в) Человеку не обязательно приспосабливаться к климату местно-

сти. 

 

3. Какой морфологический признак вызван длительным воз-

действием сухого климата степей и пустынь: 

а) увеличенный объем грудной клетки 

б) высокий рост 

в) желтый цвет кожи 

г) темный цвет кожи 

 

4. По мнению некоторых ученых менталитет русского народа 

обусловлен суровостью климата России. Какое из качеств не харак-

терно для русского человека? 

а) лень    б) медлительность 

в) педантичность   г) бесхозяйственность 

 

5.На каком из представителей фауны Алтае-Саянского экоре-

гиона скажется изменение климата? 

а) дзерен  б) аргали  в) лось г) кабарга 
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Закончите предложения: 

 

6.Климат и процессы почвообразования взаимосвязаны. В 

условиях высокогорья процессы почвообразования… 

 

7. Ученые выяснили, что потепление климата на планете при-

водит к нарушению работы… у животных 

 

8.Для некоторых функций организма человека характерно 

изменение их по сезонам года. Так, например, артериальное давле-

ние летом…, чем зимой 

 

99..  Климатическая высотная поясность в горах обусловлива-

ет… растительности 

 

1100..  Воздействие изменений климата на здоровье человека 

не является равномерным во всем мире. Считается, что особо уяз-

вимым является население … 

 

1111..  Многие виды животных и растений могут жить только в 

узком диапазоне климатических условий, и по ареалам их распро-

странения можно восстановить … 

 

1122..  У коренных народов Сибири значительно выше кон-

центрация … в крови, в отличие от европейцев, что обусловлено 

различием климатических особенностей 

 

1133..  Наука, изучающая взаимное влияние климата и живых 

организмов… 

Ответы: 1.-б; 2.-а,б; 3.-в; 4.-г; 5.-б; 6.-замедлены; 7.-

биологических часов; 8.-ниже;9.-вертикальную дифференциацию; 

10.-развивающихся; 11.-климатические зоны; 12.-натрия; 13.-

климатоэкология;  
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44..  ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗЫ 

 1. Антропогенный круговорот веществ: 

 а) прямолинеен; 

 б) замкнут; 

 в) незамкнут; 

 г) носит ярко выраженную социальную направленность. 

2. Фотохимическим смогом называют: 

 а) туман, образующийся при воздействии солнечного света на 

смесь газообразных выбросов предприятий и автомобилей; 

 б) туман, возникающий при соединении водяных паров с твер-

дыми пылевыми частицами; 

 в) дым, выделяющийся при сгорании жидкого топлива; 

 г) дым, выделяющийся при сгорании природного газа. 

3. Основным источником загрязнения окружающей среды в круп-

ных населенных пунктах является: 

 а) автотранспорт;   в) химическая промышленность; 

 б) пищевая промышленность; г) энергетика. 

4. Кислотные дожди возникают в результате выделения в атмосфе-

ру: 

 а) пылевых частиц; 

 б) высокотоксичных соединений; 

 в) оксидов азота и серы; 

 г) отходов угольной промышленности. 

 5. Основными источниками поступления в атмосферу свинца и 

серы являются (-ется): 

 а) лесные пожары;     в) автотранспорт; 

 б) ядерные взрывы;    г) электростанции. 

 6. Снижение объемов выбросов парниковых газов в атмосферу 

необходимо для: 

 а) повышения уровня жизни населения; 

 б) сохранения климата на планете; 

 в) борьбы с сорными растениями; 

 г) выхода из социально - экономического кризиса. 
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 7. К изменению климата  на планете ведет: 

 а) распашка земель; 

 б) неправильное взаимодействие человека с окружающей сре-

дой;    

 в) образование осадочных пород; 

 г) естественный отбор. 

 8. Биологическое разнообразие снижает в результате: 

 а) деятельности человека; 

 б) внутривидовых отношений;  

 в) жизнеспособности отдельных особей; 

 г) возрастания числа видов - доминантов. 

9. Вырубка лесных массивов приводит к: 

 а) увеличению видового разнообразия птиц; 

 б) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

 в) уменьшению испарения; 

 г) нарушению кислородного режима. 

10. Что можно сказать о понятиях «глобальное изменение климата» 

и «глобальное потепление»? 

 а) это синонимы; 

 б) это близкие по смыслу понятия, взятые из разных систем науч-

ной терминологии; 

 в) эти понятие несовместимы, потому что относятся к различным 

отраслям науки; 

 г) понятие «глобальное изменение климата» более широкое, чем 

понятие «глобальное       потепление». 

11. Какое из воздействий человека на природу является конструк-

тивным: 

 а) использование фреонов; 

 б) строительство ветровых электростанций; 

 в) регуляция численности популяций охотничьих видов животных; 

 г) восстановление численности редких видов животных и расте-

ний. 
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12. Какое из воздействий человека на природу является прямым 

(непосредственным)? 

 а) парниковый эффект; 

 б) разрушение озонового слоя; 

 в) охотничий и рыбный промысел; 

 г) эрозия почв. 

 

13. Глобальное потепление – процесс постепенного увеличения 

среднегодовой температуры атмосферы Земли и … 

 

14. Последствия глобального изменения климата – это различные 

преобразования,  происходящие на планете под воздействием 

климатоизменяющих факторов, а также результаты этих преоб-

разований … 

 

15. Факторы окружающей среды, которые обязаны своим проис-

хождением деятельности  человека, называются … 

Ответы: 1.-в; 2.-а; 3.-а; 4.-в; 5.-в; 6.-б; 7.-б;  8.-а; 9.-г; 10.-г; 11.-г; 

12.-в; 13.-Мирового океана; 14.-для природы и человека; 15.-

антропогенным 

 

55..  КАК СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

66..   

 1. Значительный вклад в поддержание постоянства основного 

состава атмосферного воздуха вносит: 

 а) атмосфера;     в) гидросфера;  

 б) биосфера;    г) криосфера. 

 

 2. Основными источниками поступления в атмосферу свинца и 

серы являются (-ется): 

 а) лесные пожары;    в) автотранспорт; 

 б) ядерные взрывы;   г) электростанции. 
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 3. Снижение объемов выбросов парниковых газов в атмосферу 

необходимо для: 

 а) повышения уровня жизни населения; 

 б) сохранения климата на планете; 

 в) борьбы с сорными растениями; 

 г) выхода из социально - экономического кризиса. 

 

 4. Изменение физических, химических и биологических харак-

теристик атмосферного воздуха,  почвы и воды способству-

ет: 

 а) росту благосостояния страны; 

 б) экономическому прогрессу; 

 в) увеличению общего количества болезней, изменению форм их 

проявления; 

 г) повышению жизненного уровня населения. 

 

5. Как соотносятся понятия «природопользование» и «охрана при-

роды»: 

 а) они тождественны; 

 б) понятие «природопользование» более широкое, чем понятие 

«охрана природы»;   

в) понятие «охрана природы» более широкое, чем понятие «приро-

допользование»; 

 г) это несовместимые понятия из различных областей научного 

знания. 

 

6. Природопользование подразделяется на: 

 а) промышленное и сельскохозяйственное; 

 б) рациональное и нерациональное  

в) открытое и замкнутое; 

 г) позитивное и негативное. 
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7. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание, восста-

новление и сохранение  окружающей среды, называется: 

 а) охраной природы;  

 б) природопользованием; 

 в) рекреационными мероприятиями; 

 г) ландшафтной экологией. 

 

8. Рациональное природопользование подразумевает: 

 а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

человечества; 

 б) деятельность направленную на научно обоснованное использо-

вание, воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

 в) добычу и переработку полезных ископаемых; 

 г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека. 

 

9. Задачи экономики природопользования: 

 а) охрана природы от нерационального природопользования;   

 б) оценка природных ресурсов; 

 в) оценка доходов в результате нерационального природопользо-

вания; 

 г) экологическая экспертиза экономических проектов. 

 

10. Система мер, предпринимаемая в целях эффективного исполь-

зования топливно - энергетических ресурсов и энергосбереже-

ния, – это … 

 

11. Путь к благосостоянию лежит только по дуге снижающейся … 

12. Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности … 

 

13. Сохраняя энергию, мы сохраняем природу и … 
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 14. Укажите, что способствует выработке надежных механизмов 

сохранения климата на Земле: 

МАССОВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ И ЭНЕРГИИ

ЗАМКНУТЫЕ ЦИКЛЫ

ПРОИЗВОДСТВА

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

РАЗРАБОТКИ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

КЛИМАТА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА

НА ЗЕМЛЕ

?

 

15. В Республике Тыва был реализован проект по созданию искус-

ственных гнездовий для сокола… с целью адаптации вида к 

климатическим изменениям 

Ответы: 1.-б; 2.-в; 3.-б; 4.-в; 5.-б; 6.-б; 7.-б; 8.-б; 9.-б; 10.-

энергоэффективность; 11.-энергоемкости; 12.-государства; 13.-

себя в ней; 14.-национальная системы мониторинга окружающей 

среды; 15.-балобана 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 При оценивании тестовых заданий учитывается сложность 

выполненных и невыполненных заданий. За выполнение более слож-

ного задания начисляется большее количество баллов. Правильно 

выполненное задание, которое отмечено в тексте одной звездочкой 

розовым  цветом оценивается в два балл. Остальные задания оце-

ниваются в один балл. 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ
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пишущим заявки на гранты. Авт.- ЦОДП http://www.trainet.org/books/view/50 

38.  Различные страницы, где рассказывается об общем строении проектной дея-

тельности: http://molodezh40.ru/Page215 

http://www.radschool3.ru/?id=291&page=20&part=4 

http://schools.perm.ru/ext/grants/files/demand.htm 

39.  Проектная и исследовательская работа в школе. http://www.it-

n.ru/board.aspx?cat_no=7913&BoardId=7916&tmpl=Themes 

ФИЛЬМЫ И РОЛИКИ 

40. Видеофильм РРЭЦ о климатических переговорах 

41. Видеофильм РЭЦ Центральная Азия о глобальном изменении климата 

42.  http://www.technopark.by/iccee/eschool видеоуроки по энергосбережению 

43.  http://www.greenpeace.org/russia/ru/photosvideos/1076339 видеоролики Гринпис 

44.  http://www.youtube.com 

В поисковой форме youtube можно набрать слово «климат», «киотский протокол», 

«Kyoto Protocol», «глобальное потепление» и т.п. Например: 

http://rutube.ru/tracks/1304602.html 

«пластилиновый» ролик о переходе на энергосберегающие лампы 

45. Ссылки на ролики и мультфильмы по теме часто встречаются в блоге Грин-

пис, например: 

http://community.livejournal.com/gp_russia/371567.html «Экономьте электроэнер-

гию» - фильм 1986 года http://community.livejournal.com/gp_russia/371271.html 

украинский мультфильм про замену лампочек 

http://community.livejournal.com/gp_russia/318021.html социальная реклама о гло-

бальном потеплении. 

46.  http://www.youtube.com/watch?v=o-Y0Az-4wUg&feature=related Англоязычная 

сказка The Lorax 

САЙТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

47.  http://climatechange.ru/ 

Российский информационно-новостной сайт о проблеме изменения климата 

48.  http://www.poteplenie.ru/ 

Глобальное потепление климата Земли и парниковый эффект: новости и коммен-

тарии 

49.  http://www.un.org/russian/climatechange/index.shtml Деятельность ООН в обла-

сти климата 

50. http://spareworld.org/rus/node/330 Международная программа ШПИРЭ - 

школьный проект использования ресурсов и энергии 

51.  http://www.reeep.ru/ 

Сайт Партнерства по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективно-

сти (REEEP) 

52.  www.rusrec.ru 

Сайт Российского регионального экологического центра (РРЭЦ) 

53.  www.greenpeace.ru 

Гринпис России. http://www.greenpeace.org/russia/ru/ campaigns/90455/164765 

Климатическая программа Гринпис 

54.  www.wwf.ru 

http://vladmpg.hrworld.ru/node/31
http://www.trainet.org/books/view/50
http://molodezh40.ru/Page215
http://molodezh40.ru/Page215
http://www.radschool3.ru/?id=291&page=20&part=4
http://www.radschool3.ru/?id=291&page=20&part=4
http://schools.perm.ru/ext/grants/files/demand.htm
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=7913&BoardId=7916&tmpl=Themes
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=7913&BoardId=7916&tmpl=Themes
http://www.technopark.by/iccee/eschool
http://www.greenpeace.org/russia/ru/photosvideos/1076339
http://www.youtube.com/
http://rutube.ru/tracks/1304602.html
http://community.livejournal.com/gp_russia/371567.html
http://community.livejournal.com/gp_russia/371271.html
http://community.livejournal.com/gp_russia/371271.html
http://community.livejournal.com/gp_russia/318021.html
http://www.youtube.com/watch?v=o-Y0Az-4wUg&feature=related
http://climatechange.ru/
http://www.poteplenie.ru/
http://www.un.org/russian/climatechange/index.shtml
http://spareworld.org/rus/node/330
http://www.reeep.ru/
http://www.rusrec.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.wwf.ru/
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WWF - Всемирный фонд охраны природы. Список сайтов по проблеме изменения 

климата и энергетике от wwf: http://www.green-lamp.org/ 

55.  www.cenef.ru 

ЦЭНЭФ - Центр повышения энергетической эффективности, Москва 

56.  www.teplopunkt.ru 

«Теплопункт». Сайт, где обсуждаются актуальные практические вопросы тепло-

энергетики и учѐта ресурсов. 

57.  www.abok.ru 

Сайт ассоциации «АВОК», которая издает несколько ведущих журналов по энер-

госбрежению. 

58.  www.intersolar.ru 

«Интерсоларцентр», крупная организация по солнечной энергетике и другим 

ВИЭ. 

59.  http://www.baltfriends.ru/ 

«Друзья Балтики». Организация, занимающаяся проектами окружающей среды в 

Балтике, во многом – применительно к школьникам. 

60.  http://ecoclub.nsu.ru/isar/library.htm 

Библиотека ИСАР-Сибирь (экологическое образование) 

61.  http://lib.rusrec.ru/ 

База данных, где книги можно искать по ключевым словам 

http://www.reeep.ru/ru/orglist 

САЙТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

62.  http://unfccc.int - сайт Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата и Киотского протокола. Информация о международном климатическом 

процессе, о деятельности стран в области смягчения изменения климата и адапта-

ции к его последствиям 

63. http://www.ipcc.ch/ - сайт Межправительственной группы экспертов по изме-

нению климата (МГЭИК) 

64.  http://www.unep.org/ 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП/UNEP) 

65.  http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 

http://library.thinkquest.org/06aug/00442/index1.htm 

http://www.epa.gov/climatechange/wycd/index.html http://edugreen.teri.res.in/index.asp 

http://www.eere.energy.gov/kids/ 

Англоязычные сайты для изменению климата и энергосбережению для детей, 

которые можно использовать на уроках иностранного языка 

66. www.gwec.net - ветроэнергетика 

http://www.green-lamp.org/
http://www.cenef.ru/
http://www.teplopunkt.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.intersolar.ru/
http://www.baltfriends.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/isar/library.htm
http://lib.rusrec.ru/
http://www.reeep.ru/ru/orglist
http://unfccc.int/
http://www.ipcc.ch/
http://www.unep.org/
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm%231
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm%231
http://library.thinkquest.org/06aug/00442/index1.htm
http://library.thinkquest.org/06aug/00442/index1.htm
http://www.epa.gov/climatechange/wycd/index.html
http://www.epa.gov/climatechange/wycd/index.html
http://www.eere.energy.gov/kids/
http://www.gwec.net/
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ППррииллоожжееннииее  22..  

ККррааттккиийй  ссллооввааррьь  ттееррммиинноовв  

 

Айсберг – плавучая масса льда больших размеров, оторвавшаяся от материкового 

или шельфового ледника. Из районов возникновения айсберги могут выно-

сится до широт порядка 50–40
о
. В Арктике айсберги в среднем имеют высо-

ту 70 м над уровнем моря, длиной до нескольких километров; в Антарктиде 

– 100 м, в отдельных случаях до 450 м, длиной до нескольких десятков ки-

лометров. Антарктические айсберги могут существовать до 10 лет и более. 

От 5/6 до 9/10 массы айсберга находится под водой, в зависимости от объема 

микровключений воздуха в лед. 

Альбедо Земли – процентное отношение солнечной радиации, отданной земным 

шаром (вместе с атмосферой) обратно в мировое пространство к солнечной 

радиации, поступившей на границу атмосферы. Отдача солнечной радиации 

Землей слагается из отражения от земной поверхности, рассеяния прямой 

радиации атмосферой в мировое пространство (обратного рассеяния) и от-

ражения от верхней поверхности облаков. Характеристика отражательной 

способности поверхности почвы, воды, снега, растительности, облаков мо-

жет меняться. Альбедо Земли в видимой части спектра (визуальное) состав-

ляет около 40%, при отсутствии облаков оно составляло бы около 15%. 

Антропогенный – термин, указывающий на отношение понятия к человеку (ан-

тропогенный фактор, антропогенный период). 

Ареал – часть земной поверхности (территории или акватории), в пределах кото-

рой распространен вид. Обычно площадь ареала ограничивают сплошной 

линией, которая соединяет крайние точки обитания вида. Ареал называется 

сплошным, если вид встречается во всех подходящих для него местообита-

ниях в пределах ареала. Иногда у границы своего ареала вид заселяет 

обособленные участки, которые называются островными местонахождения-

ми. Если ареал распадается на несколько разобщенных территорий, настоль-

ко удаленных друг от друга, что обмен семенами или спорами между расте-

ниями или особями животных невозможен, его называют прерывистым или 

дизъюнктивным. У мигрирующих животных выделяют гнездовой и зимо-

вочный ареалы. 

Астероид – небольшое планетоподобное небесное тело Солнечной системы, 

движущееся по орбите вокруг Солнца. Одним из способов классификации 

астероидов является определение размера. Действующая классификация 

определяет астероиды как объекты с диаметром более 50 м, отделяя их от 

метеорных тел, которые выглядят как крупные камни или могут быть еще 

меньше. На настоящий момент в Солнечной системе обнаружены десятки 

тысяч астероидов. Большинство известных на данный момент астероидов 

сосредоточено в пределах пояса астероидов, расположенного между орбита-

ми Марса и Юпитера. 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Атмосфера состоит из смеси ряда газов 

– воздуха, в котором взвешены коллоидные примеси – пыль, капельки, кри-

сталлы и пр. 

Аэрозоль – коллоидная система, где в газообразной среде взвешены (диспергиро-

ваны) частички твердых или жидких веществ. Аэрозоли с жидкими частич-

ками называют туманами, с твердыми частичками – дымами). Атмосферный 

аэрозоль в основном представлен пылью земного и космического происхож-

дения, дымами лесных пожаров, вулканических извержений, индустриаль-

ного происхождения и т.п., а также продуктами конденсации – водяными 

каплями и ледяными кристаллами и др. 

Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяют-

ся совокупной деятельностью живых организмов. 

Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, объединен-

ных общей областью распространения. В отличие от биоценоза, может ха-

рактеризоваться отсутствием экологических связей между видами. 

Бореальные виды – виды растений и животных, распространенные в умеренной 

зоне Северного полушария. 

Брикнеровский цикл – по Ю. Брикнеру (1890) многолетнее колебание климата, 

выражающееся в смене теплых и сухих периодов холодными и влажными со 

средним интервалом между двумя последовательными максимумами 35 лет. 

В отдельных случаях продолжительность цикла может колебаться от 25 до 

50 лет. 

Вечная мерзлота – слои промерзшей почвы, не оттаивающей летом, мощностью 

от 1–2 м и до сотен метров. Вечная мерзлота в России занимает около 47% 

всей площади страны. Обширные районы заняты вечной мерзлотой и в Се-

верной Америке. 

Внутритропическая Зона Конвергенции – переходная зона между пассатами 

(воздушные течения в тропосфере, в основном восточные, захватывающие 

большие пространства океанов между 25–30
о
 широты и экватором в каждом 

полушарии) Северного и Южного полушарий. Конвергенция ( ослабление 

скорости ветра) и возникновение волновых и вихревых возмущений создают 

в этой зоне режим переменных ветров и усиливают развитие атмосферной 

конвекции (перемещение воздуха с одних уровней на другие). В этой зоне 

наряду со штилями, часты шквалы, а также возникают тропические цикло-

ны. 

Водяной пар – вода в газообразном состоянии, постоянно содержащаяся в атмо-

сферном воздухе. Водяной пар поступает в атмосферу путем испарения с по-

верхности воды и влажной почвы, а также путем транспирации ( испарения 

воды) растениями. Водяной пар конденсируется, образуя облака и туманы. 

Содержание его в воздухе переменное. У поверхности земли водяной пар за-

нимает по объему около 0.2% в полярных широтах и до 2.6% у экватора. С 
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высотой содержание пара быстро падает, убывая наполовину уже на высоте 

около 1.5–2 км. Водяной пар составляет большую часть парниковых газов. 

Гетеротрофные организмы – организмы, использующие в качестве источника 

углерода внешние (экзогенные) органические вещества. К гетеротрофным 

организмам относятся все животные, грибы, большинство бактерий, а также 

бесхлорофилльные наземные растения и водоросли. Им противопоставляют 

автотрофные организмы, использующие для жизни СО2 в качестве главно-

го источника углерода (наземные зеленые растения, водоросли, некоторые 

бактерии – фототрофные и хемоавтотрофные). 

Глобальность атмосферных процессов – колебания общей циркуляции атмо-

сферы Земли (глобальное потепление, глобальное похолодание, глобальная 

температура Земли). 

Закисление водоемов – подкисление воды в результате выпадения кислых атмо-

сферных осадков, механизм образования которых связан с вымыванием из 

атмосферы окислов азота и серы, образующихся при сжигании ископаемого 

топлива и других видах хозяйственной деятельности человека. Подкислению 

воды сопутствует повышение концентрации токсических металлов, таких 

как алюминий, марганец, кадмий, свинец, ртуть, за счет их высвобождения 

из почв и донных осадков. В озерных водах с повышенной бикарбонатной 

щелочностью образуются дополнительные количества свободной угольной 

кислоты, оказывающей токсическое действие на водные организмы. При 

подкислении озерной воды резко снижается общая биомасса водных орга-

низмов и величина первичной продукции водоема, происходит уменьшение 

видового разнообразия биоценозов. Прежде всего, исчезают многие виды, 

являющиеся важными элементами кормовой базы ценных промысловых 

рыб. Кислотные дожди сказываются также на воспроизводстве рыб. В ряде 

озер в России в результате закисления прекратилось воспроизводство попу-

ляций рыб, и они постепенно вымирают. 

Зональный тип циркуляции (зональный перенос) – перенос воздуха в общей 

циркуляции атмосферы над той или иной зоной или над всем земным шаром 

с зональной ( западной или восточной) составляющей ветра, резко преобла-

дающей над меридиональными составляющими. Перемещающиеся циклоны 

и антициклоны при этом движутся, как правило, в том же направлении. Вы-

деляют циркуляционные эпохи, они же климатические, поскольку климат 

определяется общей циркуляцией атмосферы. Их период длительностью 20–

35 лет характеризуется превышением над нормой повторяемости либо зо-

нальных, либо меридиональных типов циркуляции. 

Зоопланктон – совокупность животных, населяющих толщу морских и пресных 

вод и пассивно переносимых течениями. Зоопланктон заселяет всю толщу 

вод до максимальных глубин. В морском зоопланктоне доминируют различ-

ные ракообразные, многочисленные простейшие, кишечнополостные крыло-

ногие моллюски, оболочники, икра и личинки рыб, личинки многих беспо-

звоночных, в том числе донных. В пресноводном зоопланктоне наиболее 

многочисленны веслоногие и ветвистоусые рачки и коловратки (см. также 

Планктон, Фитопланктон). 
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Изотопы – формы химического элемента, имеющие ядра с одинаковым числом 

протонов, но разным числом нейтронов. Обладают одинаковыми химиче-

скими, но разными физическими свойствами. Существуют устойчивые ( ста-

бильные) и неустойчивые (радиоактивные) изотопы. 

Киотский протокол – международный документ, принятый в Киото (Япония) в 

декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК). Он обязывает развитые страны и страны с переходной эко-

номикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–

2012 гг. по сравнению с 1990 г. По состоянию на 26 марта 2009 г. протокол 

был ратифицирован 181 страной мира (на эти страны совокупно приходится 

более чем 61 % общемировых выбросов). Заметным исключением из этого 

списка являются США. Первый период осуществления протокола начался 1 

января 2008 г. и продлится пять лет до 31 декабря 2012 года, после чего, как 

ожидается, на смену ему придет новое соглашение. Предполагалось, что та-

кое соглашение будет достигнуто в декабре 2009 г. на конференции ООН в 

Копенгагене, но этого не произошло из-за разногласий между развитыми и 

развивающимися странами. 

Климат – статистический режим колебаний состояния атмосферы с короткими 

флуктуациями ( до года), испытывающий колебания с длинными периодами 

(порядка десятилетий, столетий, тысячелетий). 

Климат аридный – характеризуется преобладанием испарения над атмосферны-

ми осадками, что создает дефицит влаги. Это сухой климат с высокими тем-

пературами воздуха и малым количеством атмосферных осадков (в пустынях 

и полупустынях). 

Климат гумидный – характеризуется преобладанием атмосферных осадков в ви-

де воды над испарением, что ведет к избыточному увлажнению. 

Климатическая зональность – закономерное распределение по поверхности 

Земли ландшафтно-климатических поясов, возникающее в связи с экватори-

ально-полярным температурным градиентом. 

Климатический оптимум – исторический период, в котором температура возду-

ха была выше современной на большей части земного шара (в Арктике – на 

несколько градусов, в умеренных широтах – на 1–1.5
о
С). Данный период ха-

рактеризовался сильным отступанием ледников, таянием ледяных щитов и 

повышением уровня Мирового океана. 

Климатический цикл – колебания климата в течение многолетнего промежутка 

времени, повторяющиеся с известной регулярностью, однако не строго пе-

риодически. 

Климатологический прогноз – долгосрочный прогноз погоды, исходящий из 

климатологических данных. В качестве прогноза принимаются данные о со-

стоянии и распределении метеорологических элементов (температура, влаж-

ность и др.) в рассматриваемый период года (сезон, месяц и т.д.) и о вероят-
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ностях наступления тех или иных их значений, которые могут быть получе-

ны из статистической обработки наблюдений за прежние годы. 

Лед шельфовый – многолетний припай, на котором накопилось много снега, его 

кромка обычно представляет собой ледяную стену. Высота шельфового льда 

в Антарктиде составляет в среднем 30–40 м над уровнем моря, местами до 

250 м. 

Ледник – природное образование, состоящее в основном из глетчерного льда (ко-

нечного продукта превращения снежного покрова). 

Ледниковый период – историческое время особо сильного развития ледников в 

виде покровного оледенения, покрывающего громадные пространства зем-

ного шара. 

Литосферные плиты – это крупный стабильный участок земной коры, часть ли-

тосферы. Согласно теории тектоники плит, литосферные плиты ограничены 

зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности – грани-

цами плиты. Границы плит бывают трех типов: дивергентные, конвергент-

ные и трансформные. Из геометрических соображений в одной точке могут 

сходиться только три плиты. Конфигурация, в которой в одной точке схо-

дятся четыре или более плит, неустойчива, и быстро разрушается со време-

нем. Существует два принципиально разных вида земной коры – кора кон-

тинентальная и кора океаническая. Некоторые литосферные плиты сложены 

исключительно океанической корой (например, крупнейшая тихоокеанская 

плита), другие состоят из блока континентальной коры, впаянного в кору 

океаническую. Литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они 

могут раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую 

плиту в результате коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в ман-

тии планеты, достигая глубины ядра Земли. С другой стороны, разделение 

земной коры на плиты не однозначно, и по мере накопления геологических 

знаний выделяются новые плиты, а некоторые границы плит признаются не-

существующими. Более 90% поверхности Земли покрыто 13-ю крупнейши-

ми литосферными плитами. 

Межледниковая эпоха (пауза) – часть периода с более мягким климатом, чем во 

время оледенения. 

Метеорит – метеоритами называют остатки наиболее крупных метеорных тел. 

Они разделяются на железные, каменные и железо-каменные. Кремний, же-

лезо, магний и кислород составляют 93% всей массы метеорита. Крупные 

метеориты массой в сотни и тысячи тонн и с очень высокими скоростями 

(больше 3.5 км/c в момент падения) падают на Землю очень редко (тунгус-

ский, сихотэ-алинский и др.). 

Меридиональная циркуляция – совокупность направленных по меридианам со-

ставляющих движения воздуха над земным шаром или частью его. Мериди-

ональная циркуляция осуществляет междуширотный обмен воздуха. 
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Метан (CH4) – бесцветный газ, не имеющий запаха, является главной составной 

частью болотного газа. Поступает в атмосферу в результате разложения ор-

ганической материи, а также из земной коры. Входит в состав так называе-

мых парниковых газов. В атмосфере разлагается озоном. 

Мировой океан – совокупность морских вод земного шара, имеющая единую по-

верхность. Это гидросфера Земли, за исключением вод суши – рек, озер и пр. 

Мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений 

состояния биосферы или ее отдельных элементов. 

Осморегуляция – совокупность физико-химических процессов, обеспечивающих 

относительное постоянство концентрации осмотически активных веществ во 

внутренней среде организма животных. Способность к осморегуляции в раз-

личной степени свойственна большинству животных (пресноводным и 

наземным беспозвоночным организмам, морским позвоночным, земновод-

ным и др.). 

Палеодендрологический метод – использование растений для анализа изменения 

климата в прошлом. По ширине и плотности колец деревьев можно судить о 

погодных условиях года. Кольца нарастают каждый год. Из стволов специ-

альными бурами высверливают цилиндрические керны. Их шлифуют, а за-

тем изучают. Древесина вырастает плотнее в благоприятных условиях, то 

есть при более теплом климате. Структура окаменевшего дерева изучается 

под микроскопом в шлифах. Можно исследовать клеточное строение древе-

сины, сердцевинные лучи и годичные кольца. По сохранившимся окамене-

лостям (фитоморфозам) можно определить вид и род дерева, по ширине го-

довых колец и асимметричному положению сердцевины можно распознать 

южную и северную стороны ствола. Окаменелые деревья помогают просле-

дить эволюцию того пли иного вида растений, могут дать информацию о 

времени произрастания древних лесов и возрасте пород, а также о климате 

далекого прошлого. О климате прошлого можно узнать и по составу ископа-

емого торфа, донных отложений озер (в основном по остаткам древних рас-

тений и особенно диатомовых водорослей – т.н. диатомовый анализ). 

Парниковые газы – газы, которые предположительно вызывают глобальный пар-

никовый эффект. Основными парниковыми газами, в порядке их оценивае-

мого воздействия на тепловой баланс Земли, являются водяной пар, углекис-

лый газ, метан, озон, сульфурилфторид, галоуглероды и оксид азота. Водя-

ной пар – основной естественный парниковый газ, ответственный более, чем 

за 60 % парникового эффекта. Прямое антропогенное воздействие на этот 

источник незначительно. В то же время, увеличение температуры Земли, вы-

званное другими факторами, увеличивает испарение и общую концентрацию 

водяного пара в атмосфере при практически постоянной относительной 

влажности, что, в свою очередь, повышает парниковый эффект. 

Парниковый эффект (атмосферы) – защитное действие атмосферы в процессе 

лучистого теплообмена Земли с мировым пространством. Атмосфера хоро-

шо пропускает к земной поверхности солнечную радиацию, но длинновол-

новое излучение земной поверхности сильно поглощается атмосферой ( пре-
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имущественно водяным паром). Нагретая таким образом атмосфера посыла-

ет к земной поверхности встречное излучение, в значительной мере компен-

сирующее радиационную потерю тепла земной поверхностью. В отсутствие 

атмосферы средняя температура земной поверхности была бы -23
о
С, в дей-

ствительности она +15
о
С. 

Планктон – совокупность организмов, населяющих толщу воды континенталь-

ных и морских водоемов и не способных противостоять переносу течениями. 

В состав планктона входят бактерио-, фито- и зоопланктон. В пресных водах 

различают озерный (лимнопланктон) и речной ( потамопланктон) планктон. 

Наибольшее видовое разнообразие планктона наблюдается в тропических 

водах океана. Размеры планктонных организмов колеблются от миллиметра 

и меньше до нескольких метров. Выделяют наннопланктон (бактерии, самые 

мелкие одноклеточные водоросли), микропланктон ( многочисленные водо-

росли, простейшие, коловратки), мезопланктон (многочисленные рачки и 

другие организмы меньше 1 см), макропланктон (креветки, медузы и др. по-

добные организмы) и мегапланктон (немногие крупные животные, напри-

мер, гребневик венерин пояс длиной до 1.5 м, некоторые виды медуз – до 2 м 

и др.). 

Погода – непрерывно меняющееся состояние атмосферы, характеризующееся со-

вокупностью значений метеорологических элементов (атмосферное давле-

ние, температура и влажность воздуха, облачность, осадки, ветер и др.). 

Потенциал глобального потепления (сокр. ПГП, англ. Global warming potential, 

GWP) — коэффициент, определяющий степень воздействия различных пар-

никовых газов на глобальное потепление. Эффект от выброса оценивается за 

определѐнный промежуток времени. В качестве эталонного газа взят диок-

сид углерода (CO2), чей ПГП равен 1. Коэффициент ПГП был введѐн в 1997 

году в Киотском протоколе. 

Прецессия – поворот земной оси с периодом около 25 750 лет, в результате кото-

рого меняется сезонная амплитуда интенсивности солнечного потока на Се-

верном и Южном полушариях Земли. Вследствие прецессии меняется про-

должительность сезонов: каждые 10.5 тыс. лет на каждом полушарии корот-

кие зимы сменяются длинными. В этом усматривают одну из причин коле-

баний климата в геологическом прошлом. 

Радиоуглеродный анализ (радиоизотопная датировка) – метод определения аб-

солютного возраста горных пород, основанный на соотношении начальных и 

конечных продуктов ядерного распада определенного изотопа. 

Регрессия моря – медленное (вековое) отступание моря от берегов, происходящее 

вследствие поднятия суши, опускания океанического дна или уменьшения 

объема воды в океаническом бассейне (например, во время ледниковых 

эпох). 

Рифт – линейно-вытянутая щелевидная (на несколько сотен и тысяч км) или ро-

вообразная структура растяжения земной коры, шириной от нескольких де-

сятков до нескольких сотен км, ограниченная разломами. 
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Рифтообразование – закономерная стадия развития земной коры. 

Саморегуляция – в биологии это свойство биологических систем автоматически 

устанавливать и поддерживать на определенном, относительно постоянном 

уровне те или иные физиологические или другие биологические показатели 

(например, численность популяций у животных). 

Солнечная активность – совокупность физических изменений, происходящих 

на Солнце. Наблюдению поддаются только проявления солнечной активно-

сти в верхних слоях Солнца (солнечные пятна, вспышки, факелы, протубе-

ранцы и др.). В зависимости от этих явлений меняется ультрафиолетовое, 

рентгеновское и корпускулярное излучение Солнца. Эти изменения влияют 

на магнитосферы и ионосферы Земли (магнитные бури, полярные сияния и 

др.). Предполагается влияние солнечной активности непосредственно или 

посредством высоких слоев атмосферы на циркуляцию в тропосфере и, тем 

самым, на погоду и климат. 

Солнечная радиация (солнечное излучение) – электромагнитная радиация 

Солнца, распространяющаяся в пространстве в виде электромагнитных волн 

и проникающая в земную атмосферу. До земной поверхности солнечная ак-

тивность доходит в виде прямой и рассеянной радиации, она является ос-

новным источником энергии атмосферных процессов. Часть прямой солнеч-

ной радиации отражается от поверхности Земли и облаков и уходит в кос-

мос, рассеянная радиация также частично уходит в космическое простран-

ство. Остальная солнечная радиация в основном переходит в тепло, нагревая 

земную поверхность и воздух. 

Солнечная цикличность – циклические (колебательные) изменения во времени 

наблюдаемых характеристик солнечной активности, прежде всего – числа 

солнечных пятен (числа Вольфа). Существуют 11-летние циклы солнечных 

пятен с действительной длиной интервалов между последовательными мак-

симумами или минимумами от 6 до 17 лет. Более спорно существование 

«двойного» цикла в 22 года и «векового» 80–90-летнего цикла. 

Углекислый газ – углекислота или двуокись углерода (СО2) в газообразном состо-

янии. Свыше 99% углекислого газа на Земле содержится в растворенном ви-

де в воде океанов. Так как растворимость углекислоты сильно зависит от 

температуры, то изменения температуры поверхности воды приводят к за-

метным изменениям содержания углекислого газа в воздухе. Углекислый газ 

возникает в атмосфере в процессах сгорания и тратится на фотосинтез рас-

тениями, а также на превращения силикатов в карбонаты при выветривании. 

Из-за большой поглощающей способности углекислого газа по отношению к 

длинноволновой радиации удвоение его содержания в атмосфере должно 

приводить к приросту средней температуры Земли на 3.6
о
С. 

Фенология – наука о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и при-

чинах, определяющих эти сроки. Основоположником фенологии считают Р. 

Реомюра, который в 1735 г. установил зависимость сезонного развития рас-

тений от различных метеорологических факторов. При фенологических ис-

следованиях у растений регистрируются наступления сезонных фаз (фено-
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фаз) развития – набухание и раскрывание почек, начало и конец цветения, 

полное созревание плодов и пр.; у животных – пробуждение от спячки, вы-

ход взрослых насекомых из куколок, сезонные миграции и пр. Ежегодные 

данные наблюдений оформляются в виде фенологических таблиц и графи-

ков, которые входят в Календарь (летопись) природы. Пространственная ди-

намика сроков наступления тех или иных фенофаз изображается на феноло-

гических картах. Данные фенологии используются в практике определения 

оптимальных сроков посадочных или уборочных работ в сельском хозяй-

стве, при выборе растений-медоносов для пасек, для анализа многолетних 

климатических изменений и др. 

Филопатрия – возвращение животных в район рождения после временного от-

сутствия в нем (например, в результате миграции в район зимовки). 

Фитопланктон – совокупность организмов, населяющих поверхностные мор-

ские и пресные воды при достаточной для фотосинтеза освещенности (в мо-

рях – в основном до глубин 50–100 м). Морской фитопланктон состоит по 

большей части из диатомовых водорослей и жгутиконосцев; пресноводный – 

из диатомовых, синезеленых ( циа-нобактерий) и некоторых групп зеленых 

водорослей. Суммарная биомасса фитопланктона невелика по сравнению с 

биомассой зоопланктона (соответственно 1.5 и более 20 млрд. т), но из-за 

быстрого размножения его продукция в Мировом океане составляет около 

550 млрд. т (почти в 10 раз больше суммарной продукции всего животного 

населения океана). Обилие фитопланктона зависит от содержания в поверх-

ностном слое биогенных веществ (фосфатов, соединений азота и др.). Фито-

планктон – начальное звено большинства пищевых цепей в водоемах, им пи-

таются многие виды зоопланктона. Развитие фитопланктона зависит также 

от интенсивности освещения, поэтому в холодных и умеренных водах про-

является сезонность в его развитии и наблюдаются колебания его биомассы. 

Развитие фитопланктона (так называемое цветение воды) в значительной 

степени зависит от температуры воды – оно более интенсивное и массовое 

при высоких температурах. При цветении в воде скапливаются выделяемые 

некоторыми видами токсические вещества, вызывающие массовую гибель 

пелагических животных. 

Фотопериодизм – реакция организмов на суточный ритм освещения (фотопери-

од), т.е. на соотношение светлого (длина дня) и темного (длина ночи) перио-

дов суток, выражающаяся в изменении процессов роста и развития, локомо-

торной активности и пр. У растений выделяют фотопериодическую реакцию 

зацветания. В зависимости от реакции на длину дня, которая ускоряет зацве-

тание, растения делятся на длиннодневные (белена, хлебные злаки и др.), ко-

роткодневные (табак, рис, просо, соя, конопля и др.) и нейтральные (гречиха, 

горох и др.). У животных фотопериод контролирует наступление и прекра-

щение брачного периода, плодовитость, сроки миграции и линьки, переход к 

зимней спячке и др. Фотопериодизм генетически обусловлен и связан с био-

логическими ритмами (циркадными – околосуточными и цирканными – око-

логодичными) живых организмов. 
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Фотосинтез – образование клетками высших растений, водорослей и некоторы-

ми бактериями органических веществ при участии энергии света. Происхо-

дит с помощью пигментов (хлорофиллов и др.), присутствующих в хлоро-

пластах и хроматофорах клеток. 

Циклоническая деятельность – возникновение, развитие, перемещение цикло-

нов и антициклонов в атмосфере. Циклон – атмосферное возмущение с по-

ниженным давлением воздуха и с циркуляцией воздуха вокруг центра про-

тив часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке – в Юж-

ном. Антициклон – область повышенного атмосферного давления с циркуля-

цией воздуха вокруг центра по часовой стрелке в Северном полушарии и 

против часовой стрелки – в Южном. 

Циклы Миланковича (названы в честь сербского астрофизика Милутина Милан-

ковича) – колебания количества солнечного света и солнечной радиации на 

протяжении больших периодов времени. Циклы Миланковича описывают 

периодически возникающие отклонения инсоляции полушарий от средней за 

большой период времени в пределах от 5 до 10%. Причиной этих отклоне-

ний от средней интенсивности солнечного излучения на Земле являются три 

эффекта: прецессия ( поворот земной оси с периодом около 25 750 лет); ну-

тация ( долгопериодические, так называемые вековые колебания угла 

наклона земной оси к плоскости ее орбиты с периодом около 41 000 лет) и 

эксцентриситета (долгопериодические колебания орбиты Земли с перио-

дом около 93 000 лет). Поскольку три описанные эффекта являются перио-

дическими с некратным периодом, регулярно возникают достаточно про-

должительные эпохи, когда они оказывают кумулятивное влияние, усиливая 

друг друга. Циклы Миланковича обычно используются для объяснения про-

исходящих на Земле естественных изменений климата. 

Эвтрофирование водоемов – повышение уровня первичной продукции вод бла-

годаря увеличению в них концентрации биогенных элементов, главным об-

разом азота и фосфора. Различают естественное и антропогенное эвтрофиро-

вание. Естественное эвтрофирование длится тысячелетиями, антропогенное 

наступает гораздо быстрее, особенно в водоемах с замедленным стоком – 

озерах, прудах, водохранилищах и внутренних морях. Поступление биоген-

ных элементов происходит в результате смывания с полей удобрений, а так-

же с промышленными и коммунальными стоками. Высокая степень эвтро-

фирования приводит к заморам рыб и других организмов. 

Южное Колебание (ЮК) – устойчивые, противоположные по фазе изменения 

атмосферного давления с определенной цикличностью в Тихом океане, осо-

бенно в тропической его части, и в бассейне Индийского океана. Индекс ЮК 

вычисляется как разница между нормализованными показателями атмо-

сферного давления в районе Дарвинских о-вов и Таити, отдельно для каждо-

го месяца. Индекс ЮК указывает на перераспределение массы воздуха меж-

ду двумя указанными регионами в процессе общей циркуляции атмосферы. 
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