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БиоЛОГИЧЕСКОЕ разнообразие в теплеющем мире 
 

 При огромном количестве оценок и 
мнений по вопросам причин, темпов и особенно 
сценариев и прогнозов развития изменения 
климата решающее большинство авторитетных 
иных центров и отдельных ученых пришли к 
заключению, что глобальное потепление — 
неоспоримый факт. Наряду с робкими 
попытками анализа возможных положительных 
сторон этого явления большинство 
исследователей предрекают исключительно 
негативные последствия, часто старательно 
окрашивая их в цвета катастроф.  
 Порой прогнозы звучат ошеломляюще: 
изменение климата представляет глобальную 
опасность для людей и биологических видов и 
требует принятия срочных действий мирового 
масштаба. Четко разделить реальную опасность 
и научную фантастику здесь вряд ли кто сможет. 
Одно совершенно очевидно: увеличение 
среднегодовой температуры уже вызывает ряд 
проблем экономического, социального и 
экологического характера. 
 Попробуем взглянуть на экологические 
последствия с позиций складывающихся угроз 
для сформировавшегося в процессе эволюции и 
не без вмешательства человеческого фактора 
современного биологического разнообразия. 
 Многочисленным формам жизни на Земле 
многократно приходилось приспосабливаться к 
переменам климата, Это одна из движущих сил 
эволюционных изменений, которые привели к 
появлению современных растений и животных. 
По этой причине как отдельные организмы, так и 
целые экосистемы должны быть устойчивы к 
таким переменам. Либо по крайней мере 
обладать достаточным адаптационным 
потенциалом: чтобы быстро приспособиться к 
новым условиям. Тем не менее, согласно мнению 
целого ряда международных экспертов, 
изменение климата представляет одну из 
серьезнейших угроз для биологического 
разнообразия планеты, которая, судя по 
прогнозам, будет постоянно возрастать. 
 В чем же кроется объяснение этого, на 
первый взгляд, противоречия? Речь идет о 
текущем состоянии биоразнообразия и его 

возможных нарушениях, когда при изменении 
климата часть флоры и фауны будет исчезать, в 
то время как другая оккупирует экосистемы. 
 Поскольку любой вид необходимо 
рассматривать не как изолированную 
независимую единицу, а в составе 
местообитания, где он играет определенную 
роль, то становится понятным, что выпадение 
или появление новых может вызывать перемены 
в экосистеме, которые, в свою очередь, будут 
сказываться на отдельных видах. Другой вопрос, 
насколько эти изменения могут быть негативно 
или позитивно оценены с сегодняшних, в том 
числе прагматичных, позиций и взглядов? 
 Существует еще одна причина, по 
которой растениям и животным сложнее 
приспосабливаться к глобальному потеплению. 
Она заключается в чрезвычайно быстром 
изменении температуры. Ожидается, что в 
текущем столетии она будет повышаться 
быстрее, чем в какой-либо другой период 
истории планеты, по крайней мере за прошедшие 
10 тыс. лет. Многие виды просто не смогут 
адаптироваться к новым условиям или 
переместить свои ареалы в районы, более 
подходящие для выживания. В этом случае 
высока вероятность их вымирания. 
 Глобальное потепление воздействует не 
только на биоразнообразие в полярных регионах, 
где оно наиболее выражено, но и в умеренных 
широтах, в том числе и в Беларуси. За последние 
несколько десятков лет наблюдается целый ряд 
изменений в биоразнообразии водных и 
наземных экосистем. Ниже мы рассмотрим 
только некоторые из них, наиболее четко 
проявляющиеся как в отношении отдельных 
видов животных, так и их сообществ или 
экосистем в целом. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ВИДОВ 
 Увеличение среднегодовой температуры 
привело к территориальной экспансии целого 
ряда видов из южных широт. Так, в Беларуси, 
например, распространились большая белая 
цапля, кваква, большой баклан, кулик-сорока, 
черноголовая чайка, сирийский дятел, кольчатая 
горлица, канареечный вьюрок и ряд других 
исконных обитателей южных регионов Европы. 
 Активизация процесса расселения стала 
особенно заметной в последней трети XX в. 
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Фактически более 10% птиц Беларуси появились 
на гнездовании только в последние 50 — 60 лет. 
Если учесть, что почти 70% из них представлены 
типичными обитателями лесостепной и степной 
зон и расселялись в северном направлении, то 
связь этого явления с происходящим 
потеплением выглядит достаточно очевидной. 
Чтобы оценить скорость происходящих перемен, 
следует учесть, что до этого формирование 
фауны продолжалось не менее 10 тыс. лет со 
времени завершения последнего оледенения 
плейстоцена. Конечно, некоторые из видов и 
ранее жили на территории Беларуси, но затем 
исчезли. Например, факты обитания большого 
баклана, серого гуся и лебедя-шипуна 
зафиксированы в летописях и даже первых 
орнитологических публикациях. А кваква, 
большая белая цапля известны по ископаемым 
останкам более ранних периодов 
послеледниковья. Тем не менее появление их 
снова, а также распространение других, ранее в 
данном регионе никогда не встречавшихся, 
свидетельствует о существенных изменениях 
условий обитания птиц во второй половине XX 
в. 
 Из расселившихся видов более 70% 
предпочитают прибрежные и болотные 
местообитания. Хорошо известно, что изменения 
температуры и увлажненности территорий 
обычно тесно взаимосвязаны. Потепление 
усиливает аридизацию южных участков ареалов 
и вынуждает птиц смещаться в более 
увлажненные и прохладные широты. 
Следовательно, не только температурные 
изменения, но и увеличение засушливости в 
южных широтах является фактором 
наблюдаемого ускорения расселения видов. 
 Перестройки ареалов видов могут 
кардинально менять биоразнообразие экосистем 
и, соответственно, их функционирование. Так, 
например, вследствие расселения с 1980-х гг. 
большого баклана резко усилился пресс 
комплекса рыбоядных птиц на естественных 
водоемах и прудах рыбхозов, где убытки 
исчисляются многими миллионами рублей. А 
нишу «мусорщиков» в городах и окрестностях 
промышленных зон все больше занимают чайки, 
вытесняя грачей и других врановых птиц. 
 
УТРАТА МЕСТООБИТАНИЙ 
 Общепризнано, что последние 
полстолетия темпы изменения человеком 
природных экосистем были беспрецедентны в 
сравнении с любым другим сопоставимым 
периодом времени в человеческой истории. 

Причина состоит, главным образом, в 
стремлении удовлетворить растущий спрос на 
энергоресурсы, продовольствие, пресную воду, 
растительные материалы. Причем хозяйственное 
освоение и трансформация все большей доли 
природных территорий дополняется 
прогрессирующей химизацией агроландшафтов, 
эвтрофированием водоемов и болот, 
трансграничным переносом токсичных 
поллютантов и другими воздействиями, 
снижающими качество даже остающихся 
относительно естественными экосистем. В 
результате сокращения и утраты типичных 
местообитаний резко возросла угроза 
необратимой потери многих биологических 
видов. Например, по оценкам международной 
природоохранной организации Bird Life 
International, 1211 видов птиц в мире, или 12% от 
их общего количества, находятся под угрозой 
исчезновения. 189 из них стоят перед лицом 
полного вымирания.  
 Однако процесс сокращения территорий 
обитания связан не только с антропогенной 
деятельностью, но и с климатическими 
изменениями. Таяние горных и полярных 

ледников, 
смещение 

границы вечной 
мерзлоты, 

увеличение 
количества и 

силы 
экстремальных 

погодных 
явлений 

(наводнений, 
разрушительных 
ураганов, засух 
и лесных 

пожаров), 
исчезновение и 

сокращение 
ареапов 

растений и 
животных из-за 
смещения их 
границ к 
полюсам — это 
еще неполный 

перечень 
возможных и 
уже имеющих 

место 
негативных 

последствий потепления климата. 
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 На региональном уровне изменений не 
столь очевидны, однако можно привести ряд 
примеров, характерных для Беларуси. Так, в 
последнее время все чаще наблюдается низкий 
весенний уровень воды в ряде рек, что ведет к 
потере нерестилищ для рыб, размножающихся на 
залитых водой пойменных лугах. Увеличились 
частота и продолжительность губительных 
летних наводнений на Припяти. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
 Типичный пример изменений в 
трофической цепи — массовое развитие 
пресноводных сине-зеленых водорослей, 
вызывающих в летнее время «цветение» воды в 
озерах. Пусковой механизм безудержного 
размножения большинства этих планктонных 
организмов — высокая температура, 
наблюдаемая летом и в начале осени. 

Установлено
, что для 
большинства 
из них 
температурн

ый оптимум 
— 30°С. 

Например, 
для широко 
распростран

енного в озерах Беларуси вида водорослей 
Microcystis aeruginosa оптимальная температура 
роста составляет 32°С. Она все чаще 
наблюдается в мелководных озерах и 
водохранилищах нашей страны. Одновременно 
при увеличении температуры в составе 
зоопланктона озер преимущество в развитии 
получают мелкие виды ракообразных, которые 
не могут в полной мере контролировать 
состояние фитопланктона, в результате чего 
возникает каскадный эффект в цепи 
«фитопланктон — зоопланктон — рыбы». 
 Результат «цветения» водоемов — 
токсическая реакция от веществ, продуцируемых 
сине-зелеными водорослями, и последующий 
дефицит растворенного кислорода вследствие их 
разложения после отмирания, что в конечном 
итоге вызывает массовую гибель рыб, так 
называемые летние заморы. 
 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИНВАЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
 Появление в составе фауны и флоры 
инвазивных чужеродных видов далеко не всегда 
безвредно для уже сложившихся связей в 
экосистемах. В последние десятилетия их число 

на территории Беларуси резко увеличилось. Это 
проявление общеевропейских тенденций, в 
соответствии с которыми не только ускоряется 
экспансия новых видов, но и увеличивается 
агрессивность их воздействия на аборигенные 
сообщества. Например, в реках Днепр и Припять 
массовое развитие получили виды солоновато-
водных бычков и беспозвоночных, характерные 
для эстуариев Черного и Каспийского морей. 
Аналогичная ситуация наблюдается практически 
на всех крупных европейских реках. Возникает 
вопрос: какие причины, кроме хозяйственной 
деятельности человека, способствовали 
успешному проникновению этих рыб в 
пресноводные экосистемы? Ответ надо искать в 
увеличении среднегодовой температуры и 
снижении поступления таких вод в реки и 
водохранилища, что привело к возрастанию 
минерализации воды, то есть данные экосистемы 
все больше по своим характеристикам начинают 
приближаться к эстуарным. Так, минерализация 
воды Припяти за последние 20 лет возросла 
практически в 2 раза. Соответственно, это 
способствовало успешному освоению понто-
каспийскими видами новых местообитаний.  
 Интенсификация инвазивных процессов 
имеет один главнейший негативный результат — 
ускорение вытеснения аборигенных видов. Так, в 
Припяти, в ее среднем и нижнем течении, 
вследствие конкуренции с черноморскими 
«пришельцами» полностью исчез типичный 
аборигенный вид амфипод — Gammarus iacustris, 
а инвазия американского полосатого рака 
приводит к вытеснению аборигенных речных 
раков. 
 Интродуцированные в прошлом столетии 
и натурализовавшиеся в Беларуси американская 
норка и енотовидная собака привели к 
значительному опустошению популяций 
конкурентных местных видов: практически 
полностью вытеснена аборигенная европейская 
норка, во много раз снизилась численность 
лесного хорька, горностая, заметно ухудшилось 
состояние популяций барсука и выдры. 
 
УСКОРЕНИЕ ВЫМИРАНИЯ УЯЗВИМЫХ 
ВИДОВ 
 Основная особенность видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, — их 
высокая чувствительность к переменам в среде 
обитания, Изменения абиотических факторов и 
человеческая деятельность, особенно в 
последние столетия, привели к тому, что только 
с начала XVII в. на территории Беларуси исчезло 
более 20 видов наземных позвоночных 
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животных. Среди них — два вымерших на земле 
вида: лесной бык — тур и дикая лошадь — 
лесной тарпан. Перестали встречаться песец, 
росомаха, лань, лесной кот, выхухоль, а из птиц 
— дрофа, стрепет, каравайка, колпица, розовый 
пеликан и др. В прошлом веке в белорусских 
реках не стало белуги, русского и балтийского 
осетра, вырезуба. Одни истреблены человеком, 
другие исчезли вследствие общего сокращения 
или изменения мест обитания. Региональные 
изменения мест обитания считаются причиной 
потери лесного кота, выхухоли, розового 
пеликана и почти всех исчезнувших видов рыб. 
 За последние 80 лет не стало 60 видов 
почвенных беспозвоночных, встречавшихся 
ранее в Беларуси, на протяжении 50—60 лет не 
отмечено еще 106 видов, а в течение 20 — еще 
72 видов, которые либо исчезли вовсе, либо 
стали исключительно редки. Таким образом, 
сегодня уже не подтверждается наличие на 
территории страны 238 ранее обитавших 
почвенных беспозвоночных. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ И 
ФЕНОЛОГИИ 
 Нарушения сроков фенологических 
явлений отражаются в изменении прохождения 
сезонных этапов жизненных циклов животных и 
растений, таких как размножение, сезонные 
миграции, зимняя спячка, выход тех или иных 
стадий насекомых, распускание и опадение 
листьев, цветение, плодоношение и т.д. 
Увеличение температуры изменяет эти сроки, 
причем далеко не всегда синхронно и 
пропорционально из-за разных пусковых 
механизмов того или иного этапа. Это 
воздействует не только на поведение, но и на 
успешность существования и воспроизводства 
целых популяций. К примеру, в последние годы 
ряд видов птиц — кряква, лебедь-шипун, 
некоторые виды чаек, грачи и др. — 
предпочитают не улетать осенью, а оставаться 
зимовать на территории Беларуси. Не только в 
нашей стране, но и во многих других регионах 
Европы произошел заметный сдвиг сроков 
весенней миграции значительного числа видов 
птиц в сторону более раннего ее начала, Сроки 
отлета так называемых дальних мигрантов с 
африканских зимовок более постоянны, тем не 
менее время весеннего пролета и этих видов в 
Европе достоверно сдвинулось, что связывается 
с изменением экологической обстановки в 
Африке. 
 Следует учитывать тот факт, что 
глобальное потепление происходит на фоне 

усиливающегося антропогенного воздействия на 
экосистемы. Загрязнение биогенными 
элементами, такими как азот и фосфор, 
интродукция чужеродных инвазивных видов, 
чрезмерный промысел диких животных или 
рыбы могут снизить восстановительную 
способность экосистем и, следовательно, их 
естественную адаптацию к изменению климата. 
Все это нужно учитывать при разработке мер для 
сохранения биоразнообразия и его 
приспособления к новым условиям. Очевидно, 
что необходимо поддерживать и охранять 
естественные аборигенные экосистемы, 
развивать и совершенствовать систему особо 
охраняемых природных территорий, оберегать 
места обитания наиболее уязвимых видов и 
разрабатывать иные эффективные пути 
поддержания условий их существования. В 
конечном итоге эти действия увеличивают шанс 
выживания и адаптации к климатическим 
переменам биологических видов, а значит, и 
сохранения биологического разнообразия в 
целом. 
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