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Аннотация. современные изменения климата влияют на леса и требуют разработки 
особой стратегии управления лесным хозяйством. Цель обзора – анализ влияния на-
блюдаемого и прогнозируемого изменения климата на адаптационную реакцию дре-
весных пород с учетом их внутривидовой дифференциации для определения направле-
ний исследований и выработки корректив ведения лесного хозяйства на европейском 
севере страны. Показано, что долгосрочные отклики в лесных экосистемах связаны 
не только с термическими сдвигами, но и со сменой режимов увлажнения, инсоляции, 
распространением патогенов и др. изменения в лесных экосистемах могут сопрово-
ждаться физиологическими и генетическими мутациями у всех видов и быть растянуты 
по времени на несколько поколений. в связи с генетическими мутациями виды долж-
ны пройти «эволюционную адаптацию». При устойчивом потеплении и смене режима 
влажности воздуха и почв может повышаться продуктивность лесов за счет изменения 
продолжительности вегетационного периода и сроков вегетации, усиления фотосин-
тетической активности, с другой стороны – вероятно снижение производительности в 
результате уменьшения уровня осадков и возникновения засухи. Прогнозируются по-
степенные климатические изменения, и на обширной территории россии в различных с 
точки зрения географии регионах степень проявления этих изменений будет неодинако-
ва. У лесообразующих древесных пород проявятся краткосрочные отклики, связанные 
с географическим положением популяции и климатическими условиями, в которых 
сформировались данные растения за время стабильного климатического периода после 
расселения в голоцене. в то же время наследственно закрепленные показатели роста 
и развития откликнутся на смену климатических параметров, что будет определяться 
географическим положением лесообразующих пород и их популяционными особен-
ностями. дифференцированный отклик древесных пород необходимо учитывать при 
планировании лесохозяйственных мероприятий, адаптируя их к возможным климати-
ческим изменениям.
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Abstract. Current climate change is affecting forests and requires a specific forest management 
strategy. The review aims to analyze the impact of observed and projected climate change 
on the tree species adaptation response with regard to their intraspecific differentiation to 
determine the potential for further research and develop forest management adjustments in 
the Russian European North. The article shows that long-term responses in forest ecosystems 
are related not only to thermal shifts, but also to changes in moisture regime, insolation, 
distribution of pathogens, etc. Changes in forest ecosystems may involve physiological and 
genetic mutations in all species and be extended over several generations. Species must 
undergo evolutionary adaptation due to genetic mutations. With steady warming and changes 
in air and soil moisture regimes, forest productivity may increase due to a change in the 
growing season length, increasing photosynthetic activity. On the other hand, productivity is 
likely to decrease as a result of reduced precipitation and drought. Climatic changes over the 
vast territory of Russia will occur gradually, and their level will be different in geographically 
diverse regions. The forest-forming tree species will exhibit various short-term responses 
associated with the geographical location of the population and the climatic conditions under 
which the plants evolved during the stable climatic period following their dispersal in the 
Holocene. At the same time, inherited growth and development parameters will respond to 
changing climatic conditions, which will be determined by the geographical location of the 
forest species and their population characteristics. The differential response of tree species 
needs to be considered when planning forest management measures, adapting them to possible 
climatic changes.
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современные изменения климата поднимают вопрос об их влиянии на 
леса и разработке стратегии мероприятий по управлению лесным хозяйством, 
адаптированных под климатические изменения. важно учесть последствия 
изменений климата на лесные насаждения, минимизировать эти последствия, 
разработать новые подходы лесопользования, использовать потенциальные 
выгоды. однако для пород, имеющих непрерывный ареал, влияние климати-
ческих изменений будет дифференцированным, что связано с географическим 
положением популяции и климатическими характеристиками, под действием 
которых она сформировалась. 

Цель обзора – анализ влияния наблюдаемого и прогнозируемого измене-
ния климата на адаптационную реакцию древесных пород с учетом их внутри-
видовой дифференциации для оценки возможности дальнейших исследований 
в этом направлении и выработки корректив ведения лесного хозяйства на евро-
пейском севере страны. 

Наблюдаемое и прогнозируемое изменение климата. согласно докладу 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭиК), 
деятельность человека вызвала глобальное потепление примерно на 1 °C по 
сравнению с показателями доиндустриального времени [43]. По данным росги-
дромета [6], средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на 
территории россии в 1976–2020 гг. составила 0,51 °с за 10 лет. По прогнозам 
МГЭиК, глобальное потепление при сохранении темпов роста с высокой сте-
пенью достоверности достигнет 1,5 °C к периоду с 2030 по 2052 г. [43]. все со-
временные климатические модели прогнозируют в россии потепление, заметно 
превышающее по температурным показателям среднее глобальное потепление. 
данные росгидромета показывают, что на севере страны ожидается увеличение 
количества осадков, как в зимний период, так и в летний, в южных районах ев-
ропейской части россии оно, наоборот, будет снижаться [6].

на примере архангельской области также четко прослеживаются гло-
бальные климатические процессы: с 1966 г. наблюдается устойчивое повыше-
ние средней годовой температуры воздуха и средней годовой относительной 
влажности воздуха. Более длительные периоды жаркой и сухой погоды увели-
чили в регионе количество лесных пожаров и периодов с аномально-холодны-
ми погодными условиями [5]. 

лесные насаждения выполняют климаторегулирующую функцию как на 
локальной территории, так и в глобальном масштабе, в том числе обеспечивают 
регулирование циклов углерода и азота в биосфере, формирование почв, водного 
и температурного режимов. в то же время они сами являются объектами, подвер-
гающимися воздействию климата. древесная растительность хорошо адаптиро-
вана к существующим климатическим условиям, но потенциально подвержена 
значительным мутациям при меняющемся климате. изменение отдельных фак-
торов (температуры, увлажненности, содержания углекислого газа и др.) ска-
жется на росте и метаболической активности древесных растений. Это влия-
ние может быть как прямое, основанное на изменении конкретного фактора,  
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так и опосредованное, когда изменившиеся факторы будут влиять друг на друга 
и менять свое действие на природные объекты.

Широко распространенные виды с большими ареалами и высокой пло-
довитостью, произрастающие на европейском севере страны, скорее всего, 
сохранятся и адаптируются к изменяющемуся климату, но, вероятно, будет на-
блюдаться задержка ответной реакции у нескольких поколений, что приведет к 
ослаблению межвидовой конкуренции, способствуя сохранению вида в неоп-
тимальных условиях [17]. При адаптации лесных пород к климатическим из-
менениям значительную роль сыграет внутри- и межвидовая дифференциация, 
связанная с фенотипической пластичностью видов и уровнем влияния природ-
ных факторов.

Влияние климатических факторов на древесные виды. При глобальных 
климатических изменениях (потеплении) лесные экосистемы прежде всего 
подвергаются влиянию повышенных температур, что сказывается на метабо-
лизме всех живых организмов. Проблема воздействия повышения температуры 
на рост и жизненное состояние растений изучается многими исследователями, 
(см., например, [67, 71]). высокие температуры, особенно в сочетании с засу-
хой, влияют на все процессы жизнедеятельности растений. в ответ на водный 
стресс у них активируются многочисленные сигнальные пути и механизмы ре-
агирования, чтобы противодействовать потерям воды и адаптироваться к воз-
никающим угрозам [46].

изменение метаболизма, связанное с повышением температуры воздуха, 
прослеживается у различных древесных пород. например, у ели европейской, 
произрастающей в восточной европе, за последние годы значительно ухудши-
лось жизненное состояние. возможной причиной этого в первую очередь при-
знано повышение весенних и летних температур, а также снижение количества 
осадков [79]. с. Wu с соавторами [81] выделяют среднегодовую температуру, 
среднюю температуру самых холодных зимних месяцев, среднегодовые осадки 
и осадки в самый засушливый месяц как основные факторы, влияющие на рас-
пространение лиственницы Кемпфера (Larix kaempferi Lamb.). сравнительные 
данные за 100 лет по сосне обыкновенной, произрастающей в Швеции, пока-
зали, что потепление климата за этот период примерно на 1 °с по сравнению с 
многолетними значениями привело к увеличению длины хвои и снижению ее 
продолжительности жизни [61]. 

разные древесные породы имеют неодинаковую отзывчивость на 
изменения окружающей среды. Многие авторы приходят к выводу о по-
вышенной чувствительности хвойных пород по сравнению с други-
ми деревьями к климатическим изменениям [31, 79]. Причем ель име-
ет больший уровень фотосинтетических процессов в весенний период и 
в большей степени подвержена влиянию возвратных холодов в теплую 
весну, чем сосна. в мягкие и теплые зимы активность фотосинтеза у ели 
также повышена, при низком уровне освещенности это может приве-
сти к потерям углерода за счет увеличения интенсивности дыхания [52]. 
Бо́льшая уязвимость к наблюдаемому и прогнозируемому изменениям 
климата наблюдается у ели обыкновенной по сравнению с пихтой [33].  
в то же время чувствительность пихты к засушливым условиям очень высока –  
этот вид не сможет стать альтернативой ели в случае смены пород [79]. 
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в условиях умеренного климата повышение температуры увеличит 
продолжительность вегетационного периода у растений, что, с одной сторо-
ны, благоприятно и приведет к усилению их роста и накоплению биомассы, 
а с другой, повысит уязвимость к возвратным холодам весной и снизит сте-
пень подготовленности к зимнему периоду. адаптация к тепловому стрессу 
и засухе зависит, кроме того, от фенологических особенностей древесных 
пород. Так, по мнению а.в. Nicotra с соавторами [59], фенология сеянцев 
является ключевым фактором адаптации к экстремальной для растения тем-
пературе и засухе у европейского бука. Повышение температуры и уровня 
со2 может стимулировать фотосинтез у сосны в осенний период и снижать 
устойчивость дерева к заморозкам [26]. У европейской ели повышение тем-
пературы воздуха в осенний период также влияет на морозоустойчивость, 
задерживая ее развитие [51]. У сосны веймутовой Pinus strobus L. прояв-
ляются фенотипические варианты: южные происхождения по сравнению с 
северными чувствительнее к морозу, у северных подготовка к зиме в боль-
шей степени регулируется фотопериодом, чем температурой [34]. При поте-
плении климата сосна обыкновенная может повреждаться весенними замо-
розками из-за более раннего начала роста [21]. По прогнозным сценариям 
именно северные европейские виды древесной растительности (ель, сосна, 
лиственница и береза) окажутся самыми уязвимыми к изменяющемуся кли-
мату. Экологические последствия уменьшения ареалов их распростране-
ния могут быть серьезными как для лесопользования, так и для природных  
экосистем [31].

Увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов, в том числе 
углекислого газа, будет стимулировать рост фотосинтетической активности и 
фиксации углерода растительностью [42]. однако в сочетании с другими стрес-
совыми факторами, такими как повышение температуры и засуха, способность 
растений получать преимущества от увеличения содержания атмосферного 
углекислого газа снижается с уменьшением уровня макроэлементов в листьях 
[63]. считается, что древесные виды более чувствительны к росту содержания 
углекислого газа в атмосфере по сравнению с травянистыми видами [16]. Уста-
новлено: повышение температуры и уровня со2 может стимулировать фото-
синтез у сосны в осенний период, усиливать ее рост, но снижать устойчивость 
к морозу [26].

Повышение количества осадков в северных широтах и ряде других ре-
гионов земного шара приведет к росту содержания атмосферного водяного 
пара, что найдет выражение в увеличении относительной влажности воздуха и 
уменьшении дефицита давления водяного пара. Повышение влажности возду-
ха способствует открытию устьиц и облегчает приток углекислого газа в лист, 
усиливая фотосинтез вместе с относительно небольшими потерями воды [28]. 
снижение скорости транспирации при повышенных атмосферных осадках мо-
жет улучшить водный баланс растений и защитить их от дефицита воды, но в 
то же время препятствовать поглощению минеральных питательных веществ 
из почвы [77]. высокие температуры, влажность воздуха и конденсирован-
ная влага на поверхности листьев повысят риск грибных заболеваний [75], в 
частности риск поражения сосны обыкновенной грибами рода Lophodermium 
Chevall – шютте обыкновенное [76]. Комбинация факторов окружающей среды 
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также вызовет увеличение численности насекомых-вредителей [19], из-за чего 
вырастет риск гибели деревьев. Примером этого может служить усыхание ель-
ников на территории между реками северная двина и Пинега в архангельской 
области, которое, возможно, связано с уменьшением почвенной влажности, по-
влекшим вспышки массового размножения стволовых вредителей – причину 
гибели ослабленных еловых древостоев [13, 15].

воздействие повышенной влажности сказывается на растениях разного 
возраста и связано с их видовыми особенностями. Так, результаты полевого 
эксперимента по увеличению влажности воздуха свидетельствуют о сниже-
нии скорости роста при низком дефиците давления водяного пара у березы 
(Betula pendula Roth), моноклональной гибридной осины (Populus tremula × 
× tremuloides Michx.) в первые годы жизни [78]. снижение темпов роста и 
производства биомассы в ответ на увлажнение было более выражено у осины, 
чем у березы [69], но грибковые поражения в березняках происходили чаще 
[72]. в то же время длительное повышение относительной влажности воздуха 
(в течение 5 лет) сказалось на росте осины более заметно, чем на росте бе-
резы, которая эффективно акклиматизировалась. вероятно, береза обладает 
достаточной фенотипической пластичностью для приспособления к повы-
шенной влажности воздуха, тогда как у осины акклиматизация к увеличению 
влажности воздуха более сложная [68].

Фенотипическая реакция лесных сообществ на изменение климата. 
долгоживущие растения не способны к быстрому ответному отклику на изме-
няющиеся условия среды. считается, что эффект «адаптивного запаздывания» 
ответной реакции вида на климатические изменения составляет примерно 100 лет  
[70] и потребуется несколько поколений [23] для адаптации породы к клима-
тическим изменениям. Это связано с генетическими изменениями и эффектом 
«эволюционной адаптации» [41].

с точки зрения изучения биоразнообразия северные (бореальные) леса 
представляют особый интерес, потому что они являются эволюционно самы-
ми молодыми, их приспособительные реакции к суровым условиям произрас-
тания могут быть не завершены в эволюционном плане. в таких популяциях 
локализуется больше фенов по сравнению с центральными [3], а значит, могут 
присутствовать модификационные фены (приспособительные, адаптационные 
фенотипы и генотипы).

Популяции древесных видов способны реагировать на изменение клима-
та или адаптироваться к ним разными путями [17]. во-первых, миграцией в но-
вые места произрастания, соответствующие адаптивным свойствам растений, 
что вызовет изменение (расширение или сокращение) ареалов видов; во-вто-
рых – через эффект фенотипической пластичности вида, выраженной в меж- и 
внутривидовой изменчивости; в-третьих – со временем (в долгосрочном аспек-
те) может произойти естественная генетическая адаптация к новым условиям 
обитания. но, скорее всего, эти три варианта будут реализованы одновременно.

новые климатические условия обуславливают жесткий отбор в естествен-
ных популяциях [36]. если естественные популяции не будут обладать внутри-
видовой генетической изменчивостью, чтобы адаптироваться к этим новым ус-
ловиям, и если генный поток окажется недостаточным для введения аллелей, 
адаптированных к новым климатическим условиям, то популяции будут мигри-
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ровать, расширяя условия и территорию произрастания, или сокращать ареал 
[25]. однако многие виды не смогут довольно быстро распространиться через 
сильно фрагментированные антропогенно-преобразованные ландшафты, что-
бы успеть за изменением климата [48]. Кроме того, виды, которые окажутся 
способны успешно расширить свои ареалы в ранее незанятых местообитаниях, 
испытают адаптивное воздействие среды, к которой они в настоящее время не 
приспособлены [24].

в настоящее время на территории российской Федерации сокращается 
площадь хвойных пород на южной границе ареала с одновременным распро-
странением широколиственных пород [7]. на Полярном Урале в связи с улуч-
шением лесорастительных условий – потеплением и увлажнением климата 
как в летние, так и в зимние периоды – наблюдается экспансия лиственнич-
ных древостоев в горную тундру [73]. Это смещение лесов сопровождается 
значительным увеличением числа прямоствольных одновершинных деревьев, 
что приводит к значительному росту фитомассы и накопления углерода [30]. 
для европейского севера на основании дистанционного зондирования земли 
подтверждено связанное с изменением температурного режима почв смещение 
древесной растительности в северном направлении [1].

При наблюдаемом и прогнозируемом изменении климата фенотипиче-
ская пластичность сохраняет первостепенное значение для устойчивости видов 
древесных растений [55], способствует снижению негативного воздействия ме-
няющегося климата [33]. в основе фенотипической пластичности лежат гомео-
статические реакции, что способствует сохранению популяций широко распро-
страненных видов [38]. Генотипы с большей фенотипической пластичностью 
могут обладать бо́льшим акклиматизационным потенциалом, что позволяет им 
хорошо расти в условиях окружающей среды широкого диапазона [32]. соглас-
но M.B. Garzón с соавторами [37], у видов и происхождений, отличающихся 
различной фенотипической пластичностью, следует ожидать и различной реак-
ции на климатические изменения.

Фенотипическая пластичность может быть как адаптивной, так и неа-
даптивной. адаптивная фенотипическая пластичность максимально соответ-
ствует гетерогенным ландшафтам, когда особи изменяют свои фенотипы в 
зависимости от окружающей среды в направлении отбора [22]. адаптивные 
фенотипические изменения в ответ на меняющийся климат, как правило, об-
условлены изменением температурного или водного режимов [35]. Примеры 
адаптивной фенотипической пластичности разнообразны. Это может быть из-
менение формы листа, интенсивности фотосинтеза и транспирации и др. Так, у 
3 видов дуба – Quercus alba L., Q. palustris Muench и Q. velutina Lam. – в преде-
лах кроны вероятно изменение формы листьев для лучшей адаптации к новому 
микроклимату: наружные листья значительно меньше, чем те, которые находят-
ся внутри полога кроны [49]. ель европейская из сухих мест обитания обладает 
более высокой пластичностью в отношении регулирования потерь воды, в то 
время как виды с влажных территорий могут иметь бóльшую изменчивость фи-
зиологических признаков, связанных с продуктивностью [80]. 

Усиление проявления климатических изменений, обусловленных глобаль-
ными процессами, может благоприятствовать росту фенотипической пластично-
сти [59], а адаптивный вариант пластичности будет способствовать сохранению  
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популяции на исходном или новом месте произрастания при ее миграции [20]. 
в краткосрочной перспективе естественные популяции способны справиться с 
изменяющимися условиями за счет существующей фенотипической пластич-
ности [59]. однако эта пластичность может оказаться недостаточной, когда 
особи столкнутся с более значительным изменением климата, выше диапазона 
текущей изменчивости климатических факторов [45].

Фенотипическая пластичность, наряду с внутрипопуляционной генети-
ческой изменчивостью и генным потоком, смягчает негативные последствия 
долгосрочного изменения климата [59], влияя на силу и направленность отбора, 
действующего на популяцию, и ускоряя или замедляя адаптивную эволюцию, 
дивергенцию и видообразование [53]. По прогнозам ученых, долгосрочные 
изменения в лесных экосистемах будут сопровождаться физиологическими и 
генетическими перераспределениями у всех видов [65]. При устойчивом поте-
плении, с одной стороны, за счет изменения продолжительности вегетацион-
ного периода и сроков роста, усиления фотосинтетической активности может 
повышаться продуктивность лесов [23, 66]. Кроме того, изменяются сезонный 
рост, сроки прохождения фенологических стадий [60, 62], химический состав 
хвои и перераспределение питательных веществ и др. [39]. с другой стороны, в 
результате уменьшения количества осадков и возникновения засухи возможно 
снижение производительности [44]. 

различная фенотипическая пластичность породы обуславливает диффе-
ренцированный отклик роста на изменения климата [12, 74] и связана с вну-
тривидовой изменчивостью признаков, которая может варьировать у разных 
региональных популяций видов [47]. различный отклик географических рас и 
их территориальная локализация в ареале потребуют дифференциации ответ-
ных мер в сфере лесного хозяйства [55]. Без учета внутривидовой реакции на 
климатические изменения прогностические выводы могут быть недостоверны 
[29]. важно учесть все регионы произрастания вида, его внутривидовую из-
менчивость и фенотипическую пластичность, связанную с исторической ми-
грацией растительности, так как это может дать неожиданные эффекты [56]. 
если не принять во внимание генетическую изменчивость и фенотипическую 
пластичность породы, то прогнозы, скорее всего, окажутся преувеличенными 
или преуменьшенными [37].

Концентрация отдельных фенов в популяциях подвержена клинальной из-
менчивости в разных направлениях (долготном, широтном, высотном). для пород 
с непрерывным ареалом (сосна, ель и др.), расселившихся в евразии, в том чис-
ле на европейском севере страны, в голоцене, велико значение географической 
дифференциации видов, имеющей клинальный ряд и связанной с термическим 
фактором, который вносит большой вклад в рост деревьев, на 62 % обеспечивая 
формирование ширины годичного кольца [40]. для европейского севера страны 
клинальность изменения роста и продуктивности лесных насаждений в широт-
ном направлении была обоснована и.в. волосевичем [2], который показал, что на 
каждый градус широты характеристики роста изменяются на одинаковую величи-
ну в процентном выражении и создают единство широтной изменчивости. 

в настоящее время общепризнан для оценки реакции древесных пород 
на климатические изменения опыт географических культур [18], в которых  
выращивают климатипы древесных пород, перенесенные с севера в более юж-
ные условия и, наоборот – с юга в более северные. опыты с происхождениями 
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стали полигоном для моделирования эффектов влияния климатических измене-
ний на рост основных лесообразующих пород. с помощью таких эксперимен-
тальных площадок можно наблюдать дифференцированную специфическую 
адаптацию [27], «термическую память» и фенотипическую пластичность поро-
ды [46]. Географические расы древесных пород отличаются адаптационными 
признаками, генетическими комплексами [12], а следовательно, могут иметь 
различную отзывчивость на климатические изменения [10]. При этом вероятно 
проявление широкого спектра генетического разнообразия вида, отражающего 
его дифференциацию и экологическую устойчивость.

исследованиями в опытах с происхождениями сосны обыкновенной и 
других видов в россии и зарубежных странах показано, в том числе по итогам 
изучения потомств сосны и ели в 4 пунктах испытания на европейском севе-
ре [12], что климатипы более северных местообитаний (по отношению к пункту 
испытания) демонстрируют более высокий ростовой отклик на потепление, чем 
произрастающие южнее [54, 65], хотя по параметрам они не достигают размеров 
более южных [12]. Причины таких откликов могут быть связаны с генетическим 
контролем, специфической адаптацией к климатическим условиям произраста-
ния географической расы, сформировавшейся при расселении сосны в голоцене 
(также и на север русской равнины).  для северных рас хвойных пород харак-
терна наследственно закрепленная меньшая потребность в сумме эффективных 
температур, необходимых для реализации потенциала роста [12, 50, 60].

выращивание потомства разного географического происхождения при 
разной дальности переброски семян в пункты испытания позволяет оценить 
реакцию потомства на изменения термического фактора различного уровня [11] 
и подойти к выявлению нормы реакции вида [8], т. е. величины изменения пока-
зателя на определенный диапазон климатических изменений, которая проявля-
ется на уровне фенотипа в соответствии с приспособляемостью вида (его расы) 
к условиям среды. 

считается, что увеличение высоты деревьев за счет климатических из-
менений к 2080 г. может составить до 45 % [44]. однако «норма реакции» про-
является на уровне фенотипа в соответствии с приспособляемостью вида (его 
расы) к условиям среды, и насаждения лесных пород, произрастающие в раз-
личных географических местоположениях в пределах непрерывного ареала, 
будут демонстрировать разный уровень реакции на климатические изменения, 
что связано с дифференцированной специфической адаптацией и «термической 
памятью» [27, 46].

ель обыкновенная, распространенная на русской равнине, в лесоводствен-
ных целях рассматривается [14] с точки зрения изменчивости одного вида –  
Picea abies (L.) Karst. x P. obovata (Ledeb.) – хотя представлена двумя видами –  
P. abies (L.) Karst. и P. obovata (Ledeb.), – образующими естественные (интрогрес-
сивные) гибриды, близкие P. abies и близкие P. obovata. на стыке эволюционных 
путей миграции ели в послеледниковый период могли проявиться модификаци-
онные (приспособительные, адаптационные) фенотипы и генотипы. их реакция 
на климатические изменения представляет интерес с точки зрения изучения воз-
можностей адаптации этих фенотипов и генотипов к климатическим изменениям 
и прогноза вероятных направлений миграции в долгосрочной перспективе. 
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наши исследования [56–58], объектом которых стали коллекции климати-
пов 3 пунктов испытания географических культур европейского севера россии 
(архангельская, вологодская области и республика Коми), позволили с приме-
нением различных подходов, в том числе метода Эберхарта и рассела, широко 
используемого в подобных исследованиях за рубежом [74], провести экологи-
ческую (фенотипическую) оценку потомств ели европейской, сибирской и их 
гибридных форм. Установлено, что P. abies в силу большей пластичности более 
отзывчива к климатическим изменениям. P. obovata – вид более консерватив-
ный – реагирует на климатические изменения слабее. Это согласуется с общи-
ми выводами S. Kapeller с соавторами [44] для P. abies о том, что южная ель из 
зон с большей температурой и меньшим количеством осадков будет наиболее 
подходящей для использования в новых климатических условиях. однако в 
этом случае при будущем потеплении климата на северных территориях можно 
ожидать прогресса в расселении P. abies по русской равнине, наступления дан-
ного вида на P. obovata и, возможно, смещения зоны интрогрессивной гибриди-
зации в сторону севера.

При моделировании реакции сосны обыкновенной на определенные 
уровни климатических изменений на примере потомства 3 географических 
рас, произрастающих в географических культурах архангельской области [11], 
установлено, что с ростом суммы температур выше +10 °с на 280 °с в куль-
турах 2-го класса возраста произойдет увеличение средних высоты, диаметра, 
объема ствола не более чем на 10–20 %. То есть при потеплении климата на 
европейском севере увеличение роста сосны может составить порядка 3–6 % 
на каждые 100 °с суммы температур выше +10 °с. При похолодании климата 
на примерно такую же величину (250° суммы эффективных температур выше 
+10 °с) диаметр, высота и объем ствола снижаются на 4–15 %. в среднем при 
похолодании климата уменьшение продуктивности при понижении суммы эф-
фективных температур на каждые 100 °с снизится на 2–5 %. 

с использованием подобных подходов и объектов географических культур 
в южной и центральной Швеции установлены [64] показатели адаптивной нор-
мы реакции на перемещение потомства сосны обыкновенной к югу на 2 ° с. ш.,  
что давало эффект прироста в 30-летних посадках на 1,25–2,0 м. При этом ка-
чество стволов было выше. 

Фенотипическая реакция древесных пород на увеличение температуры 
проявляется не только в росте, но и в репродуктивной активности, что особенно 
характерно для основной лесообразующей породы – сосны обыкновенной [9, 11]. 
При этом северная сосна при потеплении (переносе потомства в более благо-
приятные с точки зрения температурного фактора условия) раньше вступает в 
репродукцию, увеличивает число репродуцирующих деревьев, количество ма-
кро- и микростробилов. и у сосны, и у ели в 1,5–2 раза повышаются масса и 
всхожесть семян. репродуктивная реакция сосны клинально связана с уровнем 
потепления и переходит в отрицательный эффект при снижении температуры. 

отклик в репродуктивной сфере, так же как и ростовые реакции лесо-
образующих пород, нужно учитывать при планировании лесохозяйственных 
мероприятий, рассматривая возможность адаптации деревьев к возможным 
климатическим изменениям.

Ведение лесного хозяйства в новых климатических условиях. с точки зре-
ния лесного хозяйства важно учесть и минимизировать последствия, разработать  
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новые подходы лесопользования, извлекать потенциальные выгоды [46], рассма-
тривая как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты от будущего потепле-
ния климата [65]. например, в регионах россии, где повышение температуры со-
провождается возрастанием количества осадков, могут преобладать позитивные 
эффекты климатических изменений при условии эффективной охраны леса от 
пожаров [7]. При разработке мер ведения лесного хозяйства в условиях меня-
ющегося климата необходимо принимать во внимание важность экосистемных 
функций лесов [4]. Это предопределяет учет меж- и внутривидовой реакции на 
климатические изменения, без которого существует риск недостоверных выводов 
по прогнозам [29], поскольку разный отклик популяций одного и того же вида и 
их территориальная локализация в ареале вызовут дифференциацию ответных 
мер в сфере лесного хозяйства [55]. в случае увеличения масштабов изменения 
климата, когда генетически обусловленная способность к адаптации снижена и 
недостаточна для предотвращения последствий влияния этих изменений, следует 
проводить мероприятия, повышающие экологическую устойчивость леса. При 
более сильном воздействии климатических изменений, если адаптационных воз-
можностей лесных экосистем уже недостаточно и происходит смена этих экоси-
стем на нелесные, оптимальным вариантом действий является лесохозяйствен-
ное управление, содействующее изменениям.

Заключение

Климатические изменения на обширной территории россии будут проис-
ходить постепенно, и в разных географических регионах уровень их будет раз-
личным. лесообразующие древесные породы проявят краткосрочный отклик, 
связанный с географическим положением популяций и сформировавшими их за 
время относительно стабильного климатического периода после расселения в го-
лоцене климатическими условиями. в то же время наследственно закрепленные 
показатели роста и развития откликнутся на сдвиг климатических параметров, 
который будет определяться географическим положением лесообразующих по-
род и их популяционными особенностями, закрепленными в генотипе и проявля-
ющимися в фенотипе. дифференцированный отклик древесных пород необходи-
мо учитывать при планировании лесохозяйственных мероприятий, адаптируя их 
к возможным климатическим изменениям.
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