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В течение своей жизни древесные растения постоянно испытывают влияние внеш
них факторов, напряженность которых в отдельные годы значительно отклоняется от 
средней многолетней величины, что вызывает ответную реакцию растений. Радиальный 
прирост выступает одним из индикаторов отклика растений на изменение факторов сре
ды. Среди факторов, воздействующих на толщину годичных колец, выделяется в первую 
очередь влияние климата (Молчанов, Смирнов, 1967; Битвинскас, 1974; Ваганов, 2000; 
Шиятов, 2000; Lieubeau, 2007; Olivar, 2012; Stoffel, 2014). Поскольку многие из климати
ческих факторов могут представлять собой стихийные бедствия, дендроклиматические 
исследования могут помочь в прогнозировании и защите от этих опасных явлений.

Ф.З. Глебов и др. (1986) указывают, что на величину прироста текущего года наи
большее влияние оказывает ширина кольца прошлого года, июльская сумма осадков года, 
в котором сформировалось кольцо; средняя месячная температура этого года; температура 
августа и осадки за июль предшествующего года. При этом отмечено более сильное влия
ние количества осадков предыдущего года на радиальный прирост по сравнению с темпе
ратурой воздуха (Kirdyanov, 2014). С.Г. Шиятовым (1986) установлен высокий коэффици
ент корреляции между средней температурой лета и величиной прироста. Также радиаль
ный прирост часто ограничивается 12-месячным циклом осадков начиная с июля прошло
го года по июнь текущего года (Chen, 2014).

Однако, отмечено, что различные условия произрастания по разному трансформи
руют климатический сигнал (Бабушкина, 2011). Эти различия обусловлены видовыми 
особенностями дерева, возрастом, происхождением, особенностями плодоношения, внеш
ними условиями (Матвеев, 2013), а также высотой древостоя (Zhang, 2014).

Относительная роль факторов внешней среды, оказывающих влияние на интенсив
ность прироста, сильно меняется в течение жизни дерева. Так в начале вегетационного 
периода интенсивность прироста (на примере белого дуба) зависит от дневной температу
ры воздуха, в середине периода -  от ночной, в конце периода -  от дефицита влажности 
воздуха и почвы (Битвинскас, 1974). При этом в начале периода роста, температура влияет 
на ширину кольца, а вариабельность максимальной плотности древесины определяется 
температурой во второй половине вегетационного периода (Кирдянов, 2006).

Многими исследователями установлена связь между приростом деревьев и показа
телями солнечной активности (Таранков, 2004; Матвеев, 2013). В тоже время в ряде работ 
связь ширины колец с минимумами и максимумами циклов солнечной активности не вы
явлена (Розанов, Прокудина, 2002).

По результатам дендроклиматического анализа влияния рельефа на годичный при
рост деревьев установлено, что экспозиция склона существенно влияет на радиальный 
прирост древостоев. Более широким приростом характеризуются древостои (на примере 
дуба скального) на северной экспозиции склона. Из пространственных частей склона наи
большим приростом характеризуются средние и нижние части. На пологом склоне сред
негодовой прирост больше в сопоставлении с более крутым. На южной экспозиции склона 
влияние осадков на радиальный прирост гораздо выше, чем средней температуры, а на се
верной экспозиции склона влияние на прирост средний температуры и атмосферных осад
ков приблизительно одинаково (Кулаков, 2011; Zhang, 2013; Alma, 2014). При этом, в ус
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ловиях сухих местообитаний отмечается положительная корреляция роста годичных ко
лец с осадками, а отрицательная -  с температурой. И, наоборот, во влажных местообита
ниях (Kirdyanov, 2014).

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) и сосна обыкновенная (Pirns sylvestris L.) яв
ляются одними из наиболее растущих и долгоживущих деревьев в условиях Среднерус
ской лесостепи. Их радиальный прирост чувствителен к воздействию различных антропо
генных, климатических и биотических факторов. Влияние абиотических и биотических 
факторов на радиальный прирост дуба черешчатого отражено в работах Ловелиус (2013), 
Жукова (2014), Matisons (2012), Azizi (2013), Labuhn (2014). Изучению особенностей ра
диального прироста дуба черешчатого и сосны обыкновенной в условиях лесостепи по
священы работы Бабушкиной (2010), Немченко (2012), Крымской (2012), Chen (2012), 
Khishigjargal (2014) и других.

Таким образом, в качестве объектов изучения отклика естественной лесной расти
тельности в пределах юга лесостепи Среднерусской возвышенности на изменения климата 
разной периодичности на территории Белгородской области, были выбраны основные ле
сообразующие виды семенных дубрав и культур сосновых древостоев, произрастающих в 
разных экологических условиях с различными лимитирующими климатическими усло
виями. Для этого было заложено 6 пробных площадей в трех объектах исследования, про
ведено геоботаническое обследование участков дендрохронологических исследований, 
дана характеристика таксационных свойств изучаемых древостоев на каждой пробной 
площади, произведен отбор древесных кернов, создана коллекция кернов, модернизиро
ваны и дополнены база дендрохронологических данных (№ 2007620110, поступл. 
20.04.2007; зарегистр. 13. 06. 2007), а также база данных структурно-функциональной ор
ганизации регионального природного парка (№ 2008620375; заявл.12.11.2008; опубл.
11.01.2009).

Объектами исследований являлись лесные фитоценозы, произрастающие в Белго
родской области на территориии ОКУ «Корочанское лесничество» (бывшее Корочанское 
лесничество), (ПП №1, 2); ОКУ «Шебекинское лесничество» (бывшее Архангельское лес
ничество), (ПП № 2, 3); Заповедника «Белогорье», кластерного участка «Лес на Ворскле» 
(ПП № 4, 5), а также отдельно стоящие деревья - участники Всероссийской программы 
«Деревья -  памятники живой природы» № 230 и 231, произрастающие в Белгородской об
ласти, данные по которым были предоставлены нам экспертами НПСА «Здоровый лес».

Закладка пробных площадок для дендрохронологических, лесотаксационных и 
геоботанических исследований проводится с учетом ряда особенностей характерных для 
лесных массивов нашего региона. Выбирались участки леса естественного (семенные 
дубравы) и искусственного (насаждения сосны обыкновенной в кластере «Лес на Ворск- 
ле») происхождения, находящиеся на водоразделах рек Северский Донец и Нежеголь и на 
водораздельных склонах рек Ворскла, Готня, Корочка. Выбор модельных деревьев на 
конкретных участках осуществлялся по общепринятой методике (Шиятов, 2000). Пред
почтение отдавалось старовозрастным деревьям, для того чтобы получить более длитель
ные древесно-кольцевые хронологии. Пробные площади закладывались в соответствии с 
ОСТ 56-69-83 (Площ. пробн. лесоустроит.). На пробных площадях проводилась ком
плексная лесоводственная характеристика на основе изучения состояния всех компонен
тов лесного фитоценоза: внешняя оценка состояния древостоев на пробных площадях при 
маршрутном обследовании по лесоводственно-таксационным показателям, оценка состоя
ния подлеска, естественного возобновления, живого напочвенного покрова (Матвеев С. 
М., 2003). Жизненное состояние древостоев оцениваем по шкале категорий состояния леса 
(Сан. прав. в лесах РФ, 1998). Для дендрохронологического анализа на каждой пробной 
площади или глазомерно-измерительном участке отбирались 12-24 образца (керна) древе
сины на высоте 1,0 - 1,3 м. перпендикулярно продольной оси ствола дерева с помощью
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приростового бурава Пресслера, при помощи которых высверливаются радиальные керны 
древесины диаметром 4,35-5,15 мм и длиной до 60 см.

Ширину годичных колец измеряли на высокоточном устройстве LINTAB-6 в ком
плекте с платформой TSAP-WIN (Professional). Данное устройство и программное обеспе
чение, а также обучение сотрудников кафедры были приобретены на кафедру природо
пользования и земельного кадастра НИу БелГУ за счет средств проекта РНФ.

В целом флора пробных площадей кластерного участка «Лес на Ворскле» является 
типичной для лесостепной дубравы. Основным доминантом из числа древесных пород явля
ется дуб черешчатый. В заповеднике преобладает летняя форма. Встречаются насаждения 
культур сосны обыкновенной с другими широколиственными породами (липа мелколистная, 
клен, ясень, ильм). Подлесок состоит их кустарниковых пород бересклета европейского, бе
ресклета бородавчатого, клена полевого, боярышника, терна. В подлеске очень редко можно 
встретить лещину. Живой напочвенный покров в заповеднике в основном представлен сны
тью обыкновенной (на ровных плато и пологих северных склонах), осокой волокнистой (на 
склонах террас и балок), звездчаткой ланцетовидной (сухие бровки крутых южных склонов 
балок), мятликом дубравным (на южных склонах боровой террасы). Источником постоянного 
запаса травянистых растений, несвойственных дубовым насаждениям служат прилегающие к 
территории полевые и луговые угодья, а также жилой сектор. На территории прослеживается 
множество троп и дорог, пересекающих лес.

Создание древесно-кольцевых хронологий отобранных образцов являются основой 
для продолжения работы по созданию более длительных (300-400 лет) хронологий. Полу
ченные данные могут быть полезны для построения общих концепций развития лесных 
экосистем в прошлом и настоящем, а также для отраслей сельского и лесного хозяйства, 
где требуется учитывать частоту экстремальных климатических явлений.

Выводы.
1. Проанализировав климатические данные и состояние исследуемых объектов, 

можно выделить ряд признаков, свидетельствующих об утрате дубравными биогеоцено
зами приспособлений к экстремальным параметрам окружающей среды за последние 200 
лет; дуб утратил способность к долгожительству; снизилась репродуктивная способность, 
увеличивается промежуток между урожайными годами, а обилие самих урожаев неуклон
но снижается; половина дубрав уже имеет порослевое происхождение и тенденция к со
кращению семенных дубрав увеличивается; упрощается пространственная и возрастная 
структура дубовых древостоев.

2. Проанализировав таксационные свойства исследуемых древостоев, геоботаниче- 
ское состояние можно отметить, что на всех пробных площадках наблюдается множест
венные повреждения стволов (дереворазрущающие грибы - ложный дубовый трутовик, 
морозобоины, трещины стволов, сокоистечения, множественные водяные побеги, сухо- 
вершинность и некрозы ветвей).

3. Учет подроста проводился на всех пробных площадях. Установлено его недоста
точное количество для нормального возобновления леса. В заповедных древостоях возоб
новлении составляет всего 10 % по причине истребления желудей кабаном европейским.

4. В дальнейшем, в ходе дендрохронологического анализа отобранных кернов 
предполагается выявление особенностей циклической динамики прироста древостоев в 
природно-климатических условиях юга лесостепи Среднерусской возвышенности; а также 
планируется проведение анализа связи солнечной активности и радиального прироста 
древостоев.

Исследование выполнено при поддержке Российского Научного Фонда (проект 
№14-17-00171) на тему: Региональные отклики компонентов окружающей среды на из
менения климата разной периодичности: юг лесостепи Среднерусской возвышенности.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА)

Поросенков Ю .В., Кулаковский Е.С., Сушкова О.Ю.
Воронежский государственный университет, Россия

Природные условия и ресурсы нуждаются в оценки на любом уровне - от уровня 
страны в целом до отдельных муниципальных образований. Все это вызвано тем, что имен
но ПРП оказывают значительное влияние на их социально-экономическое развитие.

Проблемами изучения ПРП региона занимались такие видные ученые, как Ю.Д. 
Дмитревский, А.Е. Пробст, Н.М. Ратнер, А.А. Минц В.Б. Михно, В.П. Ахтырцев, О.Е. 
Гаврилов, Переточенкова. Все это вызывает большое разнообразие походов к понятию
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