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Спасаясь от потепления, жизнь поднимается в горы 
 
 

О тех или иных последствиях глобального 
изменения климата средства массовой 
информации ныне рассказывают едва ли не 
ежедневно. Не только ученые, но и все мы уже 
успели подивиться скорости таяния льдов в 
Арктике и Гренландии или стремительному 
сокращению площади горных ледников. Не раз 
сообщалось и о реакции на потепление фауны, 
например, об изменениях ареалов разных 
животных (в частности, одним из впечатляющих 
проявлений этой тенденции стало массовое 
нашествие жуков-лубоедов, ныне активно 
пожирающих деревья в канадской тайге). Так, в 
статье американских ученых, опубликованной в 
международном научном журнале «Science» 
осенью 2008 г., утверждается, что в 
американском национальном парке 
«Иосемити», расположенном на западных 
склонах хребта Сьерра-Невада в Кордильерах, 
за последние 90 лет из-за потепления 
некоторые виды млекопитающих поднялись 
заметно выше в горы. По данным 
метеонаблюдений, за это время минимальная 
ночная температура повысиласьздесь на 30С, 
заметно возросло количество осадков (в виде 
дождей, а не снега) и серьезно сократилась 
площадь ледников. Поскольку первый 
масштабный мониторинг мелких 
млекопитающих в «Иосемити» провели еще в 
1918 г., сравнивая результаты своих 
наблюдений с этими данными, авторы 
нынешнего исследования с уверенностью 
заключили, что около половины этих животных 
перебрались в горы на большую высоту. Ученые 
считают, что подобная миграция заметно 
изменила структуру как отдельных популяций, 
так и всей экосистемы в целом, хотя пока 
неясно, когда именно произошли существенные 
изменения: это могло случиться как несколько 
десятилетий назад, так и в прошлом году. В 
заключение авторы исследования приходят к 
выводу о том, что глобальное потепление 
может нарушить структуру экосистем даже в 
сравнительно теплом климате, а это угрожает 
исчезновением многим теплолюбивым видам, 
приспособившимся жить в данной экосистеме. 

При этом ученые получают все больше 
подтверждений того, что глобальное 
потепление уже повлияло на ряд экосистем 
планеты. В частности, как показали биологи из 
Калифорнийского университета, при быстрых 
изменениях климата на них первыми реагируют 
амфибии, тонкая и чувствительная кожа 
которых плохо переносит изменения 
температуры и влажности, что затрудняет их 
адаптацию к новым условиям. На втором месте 
среди наиболее уязвимых представителей 
фауны — птицы. 

Сопоставление данных о росте 
температуры и об изменении разнообразия 
амфибий и птиц позволило выяснить не только 
то, что амфибии оказываются наиболее 
чувствительным биоиндикатором изменений в 
экосистемах, но и то, что влияние изменений 
климата на биоразнообразие сильно отличается 
для разных регионов. Например, при подъеме 
по склонам двух близких по высоте гор 
разнообразие окружающих видов будет 
меняться сильнее в тропиках и слабее в высоких 
широтах. Иными словами, при глобальном 
потеплении теплые районы могут пострадать в 
первую очередь. Обитатели расположенных в 
тропической зоне Анд и Гималаев могут 
пострадать сильнее из-за более «тесных» 
экологических ниш, занимаемых местными 
видами. 

По мнению ученых, жизнь представителей 
тропической фауны, как правило, сильнее 
привязана к природным условиям. И любое их 
изменение может оказать на них более 
пагубное влияние. Если эти выводы верны, то 
уже в скором будущем от общих заключений о 
негативном влиянии роста температуры на 
биоразнообразие специалисты смогут перейти к 
конкретным предсказаниям, какие именно 
виды и в какой части планеты первыми 
пострадают при дальнейшем изменении 
климата. 

А в публикации французских ученых, 
увидевшей свет в одном из июньских номеров 
того же журнала, основное внимание обращено 
на то, как реагирует на изменение климата 
горная флора — в своем бегстве от 
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надвигающейся жары растения умеренного 
климата не просто меняют ареалы своего 
обитания, а по сути тоже «карабкаются» ввысь. 
Альпийские растения, «гонимые» глобальным 
потеплением,  поднимаются  все выше в горы. 
Средняя скорость подъема ареалов — 3 м в год. 
По мнению французских ученых, основной 
причиной изменения положения ареала стал 
именно рост температуры, сказавшийся и на 
физиологии растений. Скорость же, с которой 
они это делают, не оставляет сомнений в том, 
что облик привычных альпийских лугов может 
кардинально поменяться уже в течение 
ближайших десятилетий. 

Группа ученых во главе с сотрудником 
отдела аграрных наук Парижского 
технологического института Джонатаном 
Ленуаром провела  сравнительный анализ 
высотного распределения 171 вида растений, 
встречающихся в лесах Западной, Центральной 
и Восточной Европы. Огромный объем данных, с 
которыми работали ученые, охватывал целое 
столетие (с 1905 г. по 2005 г.) и позволил 
заключить, что виды, произрастающие 
преимущественно в горах, осваивают новые 
высоты гораздо быстрее равнинных. Самыми 
«стремительными» оказались травянистые 
растения (ученые объясняют их более коротким 
репродуктивным периодом по сравнению с 
кустарниками и деревьями). 

В качестве объектов исследования 
учеными были выбраны лесные растения, 
населяющие как горные долины, так и 
высокогорные районы (вплоть до 2600 м над 
уровнем моря), которые встречаются в 
Западных Альпах, Северных Пиренеях, 
Центральном (Швейцария) и Западном 
(Франция) массивах гор Юра, французских 
Вогезах и Корсиканском массиве. При этом 
ученые исходили из того, что флора горных 
лесов более «стабильна»: она в меньшей 
степени, чем равнинная, откликается на 
межсезонные колебания климатических 
условий, кроме того, понятно, что на ней 
меньше сказывается хозяйственная 
деятельность. 

Основным источником информации для 
команды Ленуара стали данные 
многочисленных флористических исследований, 
первая часть которых касалась временного 
интервала с 1905г. по 1985 г., а вторая — с 1986 
г. по 2005 г. Согласно климатическим данным, 

на 1985 г. приходится так называемый 
температурный сдвиг в районе Альп — с тех пор 
в главных европейских горах среднегодовые 
температуры заметно превышают таковые за 
весь предшествующий период. (Любопытно, что 
на других характеристиках климата этот рост 
температуры не отразился — изменения 
количества атмосферных осадков в регионе 
ученые не зарегистрировали.) 

Для вычисления оптимальной высоты 
распространения каждого из 171 вида лесных 
растений ученые применили простой 
математический метод, основанный на 
регрессии (в теории вероятностей или 
математической статистике это зависимость 
среднего значения какой-либо величины от 
другой величины или нескольких величин). 
Метод позволил «усреднить» данные, а не 
оценивать верхние и нижние границы ареалов, 
конкретные значения которых сильно зависят от 
конкретной географической местности и других 
характеристик. 

Ленуар и его коллеги проводили анализ 
очень тщательно, не упуская из виду и того, что, 
согласно предыдущим результатам, изменение 
границ ареалов растений может происходить 
пол влиянием разнообразных факторов, а не 
только температурного режима. Изменения 
количества и распределения атмосферных 
осадков, насыщение почвы соединениями азота 
и других элементов, разнообразные условия 
землепользования района, внедрение в 
экологическую нишу инвазивных видов 
растений и увеличение атмосферной 
концентрации углекислого газа — эти и 
некоторые другие факторы ежедневно 
сказываются на флоре и фауне. 

Концентрация азотсодержащих 
соединений в почве очень важна для всех 
растений, но могла оказаться особенно 
критичной для растений, обитающих на 
возвышенностях. В западноевропейских горных 
массивах в пересчете на азот она колеблется от 
6 до 30 кг/га в год. Ленуар и его коллеги 
обнаружили, что растения, «карабкающиеся 
вверх по склонам, имеют даже меньшую 
потребность в фиксированном в почве азоте по 
сравнению с теми, что стремятся занять 
низинные участки горных долин и 
водоразделов. Поскольку разница в этой 
потребности оказалась несущественна, то и 
возможные различия в осаждении 
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азотсодержащих соединений в долинах и на 
возвышенностях не могут быть признаны 
движущей силой смещения ареалов. 

Что касается количества осадков, то, как 
уже отмечалось, по данным метеорологов, 
интенсивности выпадения осадков в Европе не 
менялась значительно ни в течение выбранного 
для анализа периода, ни до, ни после него. 

Влияние масштабов землепользования в 
горных лесных массивах удалось исключить из 
рассмотрения так же легко, как и возможное 
влияние изменения содержания СО, в 
атмосфере или внедрения инвазивных видов 
растений. Ученые сумели доказать, что все эти 
факторы не могут сказываться на 
перераспределении видов по высоте только в 
одном направлении. Если бы это 
перераспределение было результатом действия 
таких факторов, то их проявлениями должны 
были бы стать как подъем флоры в горы, так и 
ее спуск в долины, чего на практике еще ни разу 
не наблюдалось. 

Хотя авторы исследования и признают, что 
главный вывод их работы выглядит пока только 
предположением, а потому нуждается в более 
детальном изучении, они сочли необходимым 
донести его до мировой общественности. По их 
мнению, наблюдаемый феномен может 
привести к дисбалансу экосистем и вообще 
отразиться на их судьбах, как в данном 
конкретном регионе, так и в глобальном 
масштабе. 

Ю.Николаев 
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