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Изменение климата, метаболизм и судьба видов 
 

Холоднокровным придется труднее 
Потепление климата на Земле 

приведет к усилению обмена веществ у 
холоднокровных животных, населяющих 
тропические районы планеты, что в свою 
очередь может стать причиной глобальных 
изменений экосистем, заключили в статье, 
недавно опубликованной в международном 
общенаучном еженедельном журнале 
«Nature», американские биологи Майкл 
Диллон (Michael Dillon), Джордж Уонг 
(George Wang) и Рэймонд Хьюи (Raymond 
Huey). Последнее время большинство 
специалистов сходились во мнении, что 
глобальное потепление оказывает 
наибольшее воздействие на экосистемы 
Арктики, поскольку рост температуры был 
самым сильным именно в северной части 
Земли. Однако результаты упомянутого 
исследования, выполненного 
американскими учеными, показывают, что 
не менее сильное влияние потепление 
оказало и на многих представителей 
тропической биоты.  

Исследователи сосредоточил и свое 
внимание на интенсивности метаболизма 
(обмена веществ) у обитающих в тропиках 
холоднокровных организмов, температура 
тела которых зависит, как известно, от 
температуры окружающей среды. 
«Изменения метаболизма во многом 
оказываются ключевыми проявлениями для 
понимания некоторых последствий 
потепления климата, потому что более 
высокая скорость обмена веществ требует 
потребления больших количеств пищи и 
кислорода. Фактически скорость 
метаболизма говорит об интенсивности 
жизнедеятельности организма», — 
поясняет выводы статьи профессор 
Университета Вашингтона Хьюи. 

В своей работе биологи использовали 
архивы Национального управления 
исследований атмосферы и океана США. В 
них содержатся результаты почти 500 млн. 
замеров температуры, проводившихся 
каждые шесть часов а 1961-2009 г: на 3186 
станциях, расположенных по всему мире, 
кроме Антарктиды. Ученые выделяли на 

картах участки заметного возрастания 
температуры на земном шаре, а затем 
путем теоретических расчетов определяли 
воздействие глобального потепления на 
метаболизм у холоднокровных животных. 
«Мы ожидали, что самыми большими 
физиологические изменения окажутся у 
животных, обитающих в умеренно-
арктическом поясе, но результаты анализа 
неожиданно опровергли эти 
предположения», — отметил сотрудник 
факультета зоологии и физиологии 
Университета Вайоминга Диллон. «Хотя 
повышение температуры воздуха в 
тропиках было относительно мало по 
сравнению с некоторыми другими 
регионами планеты, из этого, как оказалось, 
вовсе не следует, что и воздействие 
потепления на местных животных тоже 
было незначительным. Наши результаты 
свидетельствуют об обратном», — уверен 
Хьюи.  

Результаты анализа и опенки ученых 
показали, что у тропических 
холоднокровных животных скорость 
метаболизма растет значительно быстрее, 
чем у обитателей Арктики. По мнению 
авторов, уже совсем скоро это может 
повлечь за собой существенные изменения 
в некоторых тропических экосистемах. Во-
первых, будет расти потребность животных 
в пище и соответственно повысится их 
уязвимость к голоданию, если доступ к 
пищевым ресурсам по каким-то причинам 
будет ограничен. Во-вторых, если животные 
будут усиленно питаться, у них останется 
меньше времени и энергии для 
размножения, что может привести к 
сокращению численности популяций. Кроме 
того, возрастание скорости метаболизма 
изменит динамику пищевых цепей, приводя 
к увеличению численности некоторых 
животных, питающихся растительной 
пищей, и хищников. Наконец, появятся 
новые особенности распространения 
переносимых насекомыми тропических 
болезней.  Все эти перемены могут иметь 
глобальные последствия, убеждены 
ученые. 

База данных  
«Экология и современность» 
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Растения не успевают 
адаптироваться 

Тем временем группа ученых из 
Великобритании по итогам глобального 
анализа состояния земной флоры пришла к 
тревожному выводу о том, что примерно 
пятая часть обитающих на планете 
растений находится под угрозой 
вымирания. Основные итоги проделанной 
работы опубликованы в пресс-релизе 
Королевских ботанических садов Кью. 

В общей сложности специалисты 
рассмотрели около 7 тыс. видов растений, 
относящихся к пяти крупным группам: мхи и 
печеночники, папоротникообразные, 
голосеменные (к ним относятся, например, 
все хвойные), односемядольные (большой 
класс цветковых растений) и бобовые (они 
представляли остальные цветковые 
растения). Ученые выяснили, что состояние 
22% из 4 тыс. наиболее изученных видов 
растений заставляет говорить о них как о 
находящихся «пол угрозой вымирания» 
(такой же статус используют и для описания 
популяций животных). Статус еще около 
33% растений ученые не смогли определить 
из-за недостаточного количества 
информации. 

Исследователи заключили, что в связи 
с изменениями окружающей среды 
растения находятся примерно в той же 
степени опасности, что и млекопитающие (в 
большей, чем птицы, но в меньшей, чем 
амфибии или кораллы). В худшем 
положении среди всех растений находятся 
голосеменные, при этом виды, находящиеся 
в наибольшей опасности, произрастают в 
тропиках. По мнению авторов работы, 
основной причиной вымирания растений 
все в большей степени становится 
человеческая деятельность, в частности 
изменение ландшафта для 
сельскохозяйственных нужд. 

Ученые полагают, что примененная 
ими методика оценки состояния флоры в 
принципе применима для всех растений на 
планете. Для анализа специалисты 
выбирали по 1 1,5 тыс. видов из каждой 
группы, считая, что подобная выборка уже 
позволяет более-менее надежно применять 
статистические подходы, так что по такому 
количеству видов с известной уверенностью 
можно сулить о состоянии группы в целом. 

Интересно, что недавно другой 
коллектив ботаников провел еще одно 

масштабное исследование состояния 
биоразнообразия растений, в ходе которого 
выяснилось, что более половины имен всех 
известных на сегодня цветковых растений 
— это дубликаты. В итоге авторы пришли к 
выводу, что число уникальных видов в этой 
группе растений следует сократить почти 
втрое — более чем с 1 млн. до 400 тыс. 
Судьбы видов можно предсказать? 

Неожиданные выводы еще одного 
интересного исследования сотрудники 
Университета штата Джорджия 
опубликовали в журнале «Nature» и пресс-
релизе университета. Ученые показали, что 
вымирание популяции можно предсказать 
но некоторым внешним признакам задолго 
до того, как начнется критическое 
сокращение численности организмов. 

Применительно к развитию живых 
систем биологи уже давно используют такое 
понятие, как точка бифуркации. Этим 
термином обозначают такое состояние 
системы, пройдя которое, она уже не может 
вернуться к исходному состоянию 
равновесия. В случае, если речь идет о 
вымирании какой-либо популяции, после 
прохождения точки бифуркации у нее нет 
шансов восстановить свою численность. 

Но незадолго до того, как популяция 
пройдет точку бифуркации, она проходит 
фазу, известную как критическое 
замедление. В этой фазе система как бы 
теряет буферность (способность к 
адаптации) — она начинает чрезвычайно 
сильно реагировать на малейшие 
изменения окружающих параметров, 
например изменение температуры или 
влажности. Теоретические модели 
предсказывают, что постепенно такие 
небольшие изменения могут привести к 
полному вымиранию популяции, однако на 
практике никто не проверял, действительно 
ли по критическому замедлению развития 
популяции можно предсказать ее будущий 
трагический конец. 

Авторы новой работы решили 
проверить это предположение на популяции 
водяных блох (так называют не насекомых, 
а крошечных рачков вида Daphnia magna). 
Ученые наблюдали за несколькими 
популяциями рачков, одной из которых они 
постепенно очень сильно снизили 
количество еды. Животные из этой 
популяции пытались бороться за 
выживание, однако через 416 дней 
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последняя особь погибла. Проанализировав 
динамику изменения численности рачков, 
ученые обнаружили, что критическое 
замедление произошло за МО дней (восемь 
поколений рачков) до полного вымирания. В 
данном случае точка бифуркации была 
пройдена примерно через 300 дней. Иными 
словами, как считают авторы, по 
характерному сокращению численности 
рачков можно с уверенностью предсказать 
гибель популяции. (Подразумевается, 
видимо, — а «несовместимых с жизнью» 
условиях, оставляя за скобками вопрос о 
возможном влиянии их изменения на судьбу 
популяции.)  

Авторы специально подчеркивают, что 
в своей работе они всего лишь показали, 
что критическое замедление развития 
действительно имеет место в популяциях и 
с высокой вероятностью может служить 
предвестником точки бифуркации и 
последующей гибели сообщества. 
Теоретически полученные результаты 
приложены и к другим видам и системам, 
хотя применить их напрямую нельзя. 
Процессы, происходящие в биологических 
системах в дикой природе, намного 
сложнее, чем в условиях контролируемого 
эксперимента в лаборатории с 
регулировкой всего одного фактора, 
влияющего на метаболизм. 

Подготовил ЮН. Елдышев по 
материалам журнала 

«Nature» и электронного портала 
LiveScience 
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