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ОСНОВЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИИ

Шайзадаев Н.К., Копабаева А.А.

Дендрохронологические методы широко используются в мире  для
решения научных и практических задач в различных областях знаний
(экологии, географии, климатологии, гидрологии, океанологии, археологии,
истории, этнографии и др.), в том числе в лесоведении и лесоводстве.

Одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся
направлений в экологии является дендрохронология. Вопросы установления
степени и характера влияния природных процессов и антропогенных
факторов на лес успешно решаются с применением дендроклиматического
метода анализа. Дендроклиматология базируется на хорошей «памяти»
деревьев, которые в структуре, химическом составе и размерах годичных
колец прироста четко фиксируют все изменения, происходящих как внутри
экосистемы, так и во внешних условиях, определяющих их развитие. Хвойные
деревья являются прекрасными объектами как для дендроклиматических
исследований, так и для биоиндикации.

Имеется ряд основных достоинств дендрохронологических методов:
- Высокая разрешающая способность древесно-кольцевых хронологий

благодаря наличию хорошо различимых регистрирующих структур;
-Возможность абсолютной и относительной датировки времени

формирования годичных колец как у живых, так и давно отмерших деревьев;
-Возможность получения как прямой, так и косвенной информации;
-Возможность получения длительных и непрерывных хронологий;
-Наличие в древесно-кольцевых хронологиях сильных сигналов,

объясняемых изменчивостью внешней среды;
-Возможность выявлять колебания различной длительности

изменчивости различных характеристик прироста деревьев и определяющих
прирост факторов внешней среды;

-Возможность получения информации для огромных территорий суши,
где растут или росли в прошлом древесные растения;

-Возможность получения массовых материалов и широкого
использования математико-статистических методов для оценки и анализа
древесно-кольцевых хронологий.

Также имеются и недостатки дендрохронологических методов:
-Невозможность выявления колебаний и трендов в хронологиях,

длительность которых превышает возраст использованных деревьев;
-Невозможность точной датировки годичных колец и надежной

реконструкции параметров внешней среды в случае использования



древесно-кольцевой информации, полученной с одного или небольшого числа
деревьев;

-Различия в реакции прироста дерева на разных этапах онтогенеза на
одни и те же факторы внешней среды и в случае резкого и быстрого изменения
климатических и почвенно-грунтовых условий;

Основные положения дендрохронологии заимствованы из общей
экологии. Основными из них являются закон лимитирующих факторов, отбор
районов и местообитаний, чувствительность, перекрестная датировка,
повторность и униформизм (Шиятов, 1973).

Суть закона лимитирующих факторов заключается в том, что
биологические процессы, в частности рост древесных растений, не могут
протекать быстрее, чем это позволяется внешним или внутренним фактором,
находящимся в минимуме. В случае, если этот фактор в силу каких-либо
причин переходит в разряд оптимальных, скорость роста будет увеличиваться
до тех пор, пока другой фактор (или факторы) не станут лимитирующими.
Согласно этому закону, для дендрохронологического анализа наиболее
пригодны те деревья, на прирост которых оказывает влияние тот или иной
лимитирующий фактор, в предельном случае – только один.

Принцип отбора районов и местообитаний является составной частью
закона лимитирующих факторов. Он требует, чтобы при проведении
дендрохронологических исследований образцы древесины брались у
деревьев, которые произрастают в неблагоприятных и экстремальных
климатических и почвенно-грунтовых условиях, где наиболее полно
проявляется действие лимитирующих факторов. Такими районами являются
верхняя, нижняя, полярная и южная границы распространения древесной
растительности, а местообитаниями - заболоченные, скальные и загрязненные
промышленными выбросами.

Принцип чувствительности применим при анализе любых временных
рядов, но наиболее широко он используется при анализе древесно-кольцевых
хронологий. В благоприятных для роста деревьев районах и местообитаниях
формируются широкие годичные кольца. При этом у таких деревьев хорошо
выражены изменения прироста с возрастом, а величина прироста между
соседними годами колеблется в незначительных пределах. Подобная
последовательность в изменчивости ширины годичных колец получила
название «благодушной». В неблагоприятных для произрастания деревьев
условиях кольца прироста узкие, их ширина значительно колеблется от года к
году, возрастная кривая роста выражена слабо. Часто наблюдается выпадение
колец. Такие серии колец называются «чувствительными» Они
свидетельствуют о том, что на рост деревьев большое влияние оказывают
факторы внешней среды. Чем сильнее погодичная изменчивость величины
прироста деревьев, тем более надежным индикатором изменений условий
среды она является.

Принцип перекрестного датированияявляется важнейшим в
дендрохронологии и разработан с целью абсолютной и относительной
датировки времени формирования колец с точностью до года. В основе этого
принципа лежит следующее. Древесные растения, произрастающие в



пределах однородного в климатическом отношении района, величиной
прироста сходно реагируют на изменения лимитирующих климатических
факторов. В благоприятные по климатическим условиям годы у большей
части деревьев формируются широкие кольца, а в неблагоприятные – узкие. В
связи с этим у таких деревьев наблюдается синхронная изменчивость
величины прироста во времени. Особенно показательны узкие кольца, когда
прирост в наибольшей степени лимитируется тем или иным климатическим
фактором.

Метод перекрестного датирования позволяет выявлять местонахождение
ложных и выпавших колец и производить абсолютную и относительную
датировку каждого кольца с точностью до года у сравниваемых
индивидуальных древесно-кольцевых хронологий, а также продлевать
хронологии далеко в глубь веков на основе использования древесины давно
отмерших деревьев.

Для проведения древесно-кольцевого анализа чаще всего используют
хвойные виды, которые отзывчивы на изменение внешних условий, широко
распространены в районах холодного и умеренного климата, долговечны и
имеют хорошо различимые годичные слои прироста древесины
(представители родов Pinus, Picea, Larix, Abies, Juniperus и др.). Из
лиственных используются виды, имеющие как кольцесосудистую
(представители родов Quercus, Ulmus, Fagus, Fraxinus), так и
рассеяннососудистую древесину (представители родов Betula, Tilia, Populus).

В настоящее время большое внимание уделяется изучению колец у
мелких деревьев и кустарников, многие из которых по возрасту не уступают
крупным деревьям, а их кольцевые хронологии чувствительны к воздействию
факторов внешней среды.

При проведении дендрохронологических работ часто бывает полезным и
даже необходимым отбор образцов у деревьев разного возраста. В первую
очередь отбирают образцы у старых деревьев, которые дают возможность
получить наиболее длительную для данного местообитания хронологию.
Однако у старых деревьев периферические кольца часто очень мелкие и
чувствительность древесно-кольцевых хронологий снижена, и, кроме того,
обычно наблюдается массовое их выпадение. Все это затрудняет датировку и
измерение колец, а также реконструкцию изменчивости условий среды.
Взятие образцов с молодых и средневозрастных деревьев намного облегчает
получение точно с датированной и однородной древесно-кольцевой
хронологии.
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