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Предисловие
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик, –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Ф. И. Тютчев

Человеческое общество, являясь частью природы, на протяжении всей 
своей истории непрерывно взаимодействовало с окружающей средой. На 
разных ступенях своего развития –  первобытной, рабовладельческой, 
феодальной – это взаимодействие, как правило, принимало формы, отра-
жающие особенности ведения хозяйственной деятельности в той или иной 
природной зоне и обеспечивающие наиболее эффективное использование 
природных ресурсов для удовлетворения потребностей человека. Следует 
отметить, что степень зависимости общества от природы на первоначаль-
ных этапах становления цивилизации была чрезвычайно велика. История 
содержит немало убедительных примеров: гибель г. Помпеи в результате 
вулканического извержения; исчезновение поселений викингов в Гренлан-
дии в конце XV в. вследствие похолодания климата; время «Смуты» в Рос-
сии начала XVII в., когда серия неблагоприятных для сельского хозяйства 
лет вызвала голод и послужила мощным катализатором социальных про-
цессов и др. Однако, несмотря на то, что возможности воздействия челове-
ческого общества на окружающую среду тогда были невелики, наблюдается 
и обратный процесс. Существуют примеры, когда даже незначительная по 
своим масштабам хозяйственная деятельность человека приводила к значи-
тельным экологическим последствиям в будущем. Еще в XIX в. Ф. Энгельс, 
анализируя социально-экономическое положение некоторых стран, отме-
чал: «людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой азии и в других ме-
стах выкорчевывали леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и 
не снилось, что они положили начало нынешнему запустению этих стран, 
лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги. Когда 
альпийские итальянцы вырубали на южном склоне горные хвойные леса,.. 
они не предвидели, что этим подрезают корни высокогорного скотоводства 
в своей области; еще меньше они предвидели, что этим они на большую 
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часть года оставят без воды свои горные источники, с тем, чтобы в период 
дождей эти источники могли изливать на равнину тем более бешеные по-
токи» (Маркс, Энгельс, 1961, с. 496).

Промышленная революция и последовавшая за ней индустриальная 
эпоха помимо общего уменьшения зависимости (хотя для отдельных отрас-
лей и стран в силу специфики производства этого не произошло) ознамено-
вала коренной переворот в отношениях человеческого общества и природы. 
Влияние человеческого общества на окружающую среду резко возрастает. 
В настоящее время это привело к тому, что масштабы антропогенного воз-
действия на земную поверхность, океаны и атмосферный воздух, а также на 
биоразнообразие, круговорот воды и биогеохимические циклы уже выхо-
дят за пределы природной изменчивости (Кондратьев, Крапивин, 2001). Как 
следствие, подобная широкомасштабная деятельность человека порождает 
«ответную реакцию», сложным каскадом проходящую через отношения 
«природа-общество». Убедительным примером этому служит увеличение 
числа крупных природных катаклизмов, погодных «капризов», стихийно 
возникающих в разных точках земли и приводящих к значительным мате-
риальным потерям (Karl, Trenberth, 2003). Неслучайно, в настоящее время, 
проблема глобальных изменений окружающей среды является предметом 
широкой дискуссии, центральное место в которой, несомненно, занимают 
вопросы, связанные с учетом последствий происходящих климатических 
изменений в ближайшем будущем (Beck et al, 2002; Costanza, Jorgensen, 
2002; Кондратьев, Крапивин, 2001; Mannion, 1997 и др.).

Ряд международных конференций был посвящен анализу сложившейся 
ситуации – в 1972 г. в Стокгольме, в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Вторая кон-
ференция ООН по окружающей среде и развитию), в 1995 г. в рамках гло-
бального экологического совещания последовала специальная сессия ООН 
«Рио+5», получившая свое продолжение на конференции в Иоганнесбурге 
– «Всемирный саммит по устойчивому развитию» («Рио+10»), и в 2009 г. 
Международная конференция ООН по проблеме изменения климата (Ко-
пенгаген). активное обсуждение принятых на упомянутых конференциях 
документов, сценариев прогнозируемых изменений и их последствий на 
страницах научных изданий привело к тому, что они стали предметом не 
только научных дискуссий, но и темой многочисленных публикаций и со-
общений в средствах массовой информации. Последнее в немалой степени 
послужило причиной того, что вопрос о климатических изменениях в фор-
ме концепции глобального потепления перешел в плоскость международ-
ной политики (Киотский протокол).

С другой стороны, несмотря на огромное количество исследований, во-
прос о характере происходящих климатических изменений до сих пор в зна-
чительной мере остается дискуссионным. Так, в настоящее время не до конца 
ясен вопрос о соотношении естественных и антропогенных, глобальных и 
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региональных составляющих текущих изменений климата и их одно- и раз-
нонаправленности в крупных регионах по данным расчетов климатических 
моделей, о связи между происходящими климатическими изменениями и 
частотой экстремальных природных проявлений и пр. (Briffa et all, 1998, 
2002; Mann et all, 1998; Bradley, 2000; Кондратьев, 2002; IPCC, 2001; Giorgi et 
all, 2001; Мохов, Хон, 2002). В связи с этим наиболее остро стоит проблема 
привлечения дополнительных индикаторов происходивших климатических 
изменений, обладающих достаточно высоким временным разрешением. Их 
привлечение не только позволит существенно прояснить картину нынеш-
них климатических изменений, но и дать ответы на многочисленные суще-
ствующие вопросы. Одним из таких важных индикаторов является клима-
тическая информация, содержащаяся в исторических источниках.

Огромную благодарность автор выражает своему научному руководи-
телю, учителю акад. РаН Е.а. Ваганову.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/211875
http://rucont.ru/efd/211875
http://rucont.ru/efd/211875
http://rucont.ru/efd/211875


ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ........................................................................................................ 3

Введение ............................................................................................................... 6

Глава 1. Источниковедческая и методическая база исследования ......... 15
1.1. Методологические аспекты создания исторической  
базы данных по истории климата Сибири ............................................... 16
1.2. Критерии отбора исторических сведений ......................................... 19
1.3. Источники информации, использованные при создании  
базы данных ................................................................................................ 20
1.4. Общая характеристика собранной информации ............................... 21
1.5. Интегрирование исторической и дендроклиматической  
информации ................................................................................................. 24

Глава 2. Изменения экологически важных  
для населения Сибири характеристик среды и климата  
в XVII - первой половине XIX в. ................................................................... 27

2.1. Частота распределения экстремальных природных проявлений  
и внутривековые климатические колебания на территории Сибири ..... 28
2.2. Выделение неурожайных и голодных лет на основе анализа  
исторических данных об экстремальных природных проявлениях ...... 34
2.3. анализ данных об урожайности сельскохозяйственных культур ... 54

Глава 3. Ледовые явления на реках Средней Сибири как отражение  
длительных изменений климата (по историческим данным) ................ 65

3.1. Погодичная и длительная изменчивость дат вскрытия –  
замерзания рек ............................................................................................ 69
3.2. анализ многолетних трендов в рядах дат  
вскрытия-замерзания сибирских рек ........................................................ 72
3.3. Внутривековые климатические колебания  
и продолжительность периода открытой воды ........................................ 74

Заключение ........................................................................................................ 80

Список терминов .............................................................................................. 82

Библиографический список ........................................................................... 85

Приложения .................................................................................................... 101

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/211875
http://rucont.ru/efd/211875
http://rucont.ru/efd/211875
http://rucont.ru/efd/211875

