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В статье приведены результаты дендрохронологической 
датировки времени гибели деревьев дуба на южной оконечности 
Южного Урала. Установлена связь периодов сильного усыхания дуба с 
массовыми размножениями непарного шелкопряда и пожарами.
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В в е д е н и е

На состояние и динам ику лесны х экосистем  больш ое влияние оказы ваю т различны е 
наруш аю щ ие воздействия [1]. И зучение истории воздействия наруш аю щ их явлений и собы тий 
на лесны е экосистемы  важ но для понимания их соврем енного состояния и оценке их дал ьн ей 
ш его развития [2]. Сведения о наруш аю щ их собы тиях, как правило, охваты ваю т небольш ие 
интервалы  времени. В связи с этим перспективны м  является изучение годичны х слоев д р еве
сины  деревьев, заф иксировавш их в своем строении и величине врем я и характер наруш аю щ их 
воздействий за больш ие интервалы  врем ени [3].

Дубовы е леса на ю ж ной оконечности Ю ж ного Урала находятся под сильны м  влиянием  
таких повреж даю щ их ф акторов, как м ассовы е разм нож ения непарного ш елкопряда (Ьут аШ па  
ёгзраг Ь.) и пож ары  [4 -13 ]. Т ак после последнего сильного м ассового разм нож ения непарного 
ш елкопряда в 2002 и 2003 гг. в районе исследования (хребет Ш айтан-тау) произош ло массовое 
усы хание дуба [7-9]- Усы хание деревьев на 2005 год на отдельны х участках хребта достигло 
7 0 -8 0  %. В течение 2002-2005 гг. происходила диф ф еренциация дуба по состоянию  крон. В 
2003 и 2004 гг. значительная часть деревьев усохла. Усы хание дуба оказалось различны м  в 
разны х частях хребта. М енее всего дуб усох в самой ю ж ной и сам ой северной части хребта. 
Н аибольш ее усы хание дуба произош ло в центральной части хребта от 51°42' до 51°48' с. ш. З а 
м етное восстановление крон дуба на больш ей части хребта после м ассового разм нож ения н е 
парного ш елкопряда 2002-2003 гг. началось в 2005 г [4-6]. Д ругим  повреж даю щ им  дуб ф акто
ром  на ю ж ной оконечности Ю ж ного Урала в последнее десятилетие стали являться пож ары. 
П ожары распространялись на дубняки со степны х участков и им ели низовой характер. О со
бенно пострадали дубняки на Саринском плато и в ю ж ной части хребта Ш айтан-тау, где пре
обладаю т лесостепны е ландш аф ты .

В настоящ ей работе приводятся результаты  дендрохронологической датировки кален
дарны х л ет усы хания дуба, динам ике радиального прироста и связи врем ени усы хания дуба с 
массовы м и разм нож ениям и непарного ш елкопряда и пож арам и на ю ж ной оконечности Ю ж 
ного У р ал а.

Р а й о н  и с с л е д о в а н и я ,  о б ъ е к т ы  и  м е т о д ы

И сследования проводились в дубовы х лесах на ю ж ной оконечности Ю ж ного Урала на 
хребте Д зяутю бе (Ш айтан-тау) и на Саринском  плато. В этом районе проходит ю го-восточная 
граница дубовы х лесов Европы. Л андш аф т характеризуется больш ой изрезанностью  сетью 
притоков р. Сакмары, отделяю щ ей хребет Д зяутю бе от Саринского плато. М аксим альная вы со
та хребта 619 м, плато -  530 м. К лимат континентальны й, засуш ливы й. Д ля сохранения ун и 
кальны х ландш аф тов дубравной лесостепи учены м и неоднократно ставился вопрос об уч р е
ж дении на хребте Ш айтан-тау заповедника [14, 15].

Д ля определения врем ени усы хания деревьев дуба у  них бы ли взяты  образцы  (керны  и 
спилы). О бразцы брались с участков стволов, освободивш ихся от коры, так  как п ериф ериче
ские (подкоровы е) годовы е слои древесины  под сохраняю щ ейся в течение длительного врем е

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Отде
ления биологических наук РАН “Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных кли
матических и антропогенных воздействий”
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ни корой, становятся ры хлыми и рассы паю тся при взятии образцов. Д атировка (определение 
года ф ормирования) слоев прироста у  сухих деревьев для части пунктов проводилась методом 
перекрестной датировки с хронологиям и прироста, построенны м и по ж ивы м  деревьям  из того 
же места произрастания, что и усохш ие деревья. В случае недостаточного для построения х р о 
нологии количества образцов, датировка слоев прироста у  сухих деревьев проводилась на осн о
ве реперны х годичны х слоев, определенны х у  образцов, взяты х с ж ивы х деревьев. Стандарти
зация исходны х рядов абсолю тного прироста (в миллиметрах) для построения хронологий 
прироста бы ла вы полнена относительно трендов, вы численны х с прим енением  сплайнов в 
программ е ЛКЗТЛЫ из программ ного пакета Б РЬ  [16, 17]. Реконструкция врем ени сильны х п о
вреж дений листьев у  дуба непарны м  ш елкопрядом  проводилась на основе вы явленны х ранее 
признаков радиального прироста, характерны х при сильном  объедании листьев во время м ас
совы х разм нож ений непарного ш елкопряда [4, 5]. Д аты  прош лы х пож аров бы ли определены  
на основе датировки периф ерических годичны х слоев на пож арны х подсуш инах, и особенн о
стей анатом ической структуры  в годичны х слоях, образовавш ихся в год и на следую щ ий год 
после пож ара [10].

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

В 2012 и 2013 гг. нам и проводились наблю дения за состоянием  деревьев дуба на посто
янны х пробны х площ адях в 8 пунктах на хребте Д зяутю бе и в 2 пунктах на Саринском плато. 
П оследнее сильное массовое разм нож ение непарного ш елкопряда в районе исследования п р о 
исходило в 2002 и 2003 гг. [7 -9 ]. М ассовое разм нож ение непарного ш елкопряда, произош ед
ш ее в 2012 г. на части территории района исследования имело локальны й характер. Степень 
объедания листьев дуба ш елкопрядом , даж е в местах его наибольш его разм нож ения в 2012 г., 
не превы ш ала 50-60 %. В 2013 г. нам и не бы ло обнаруж ено ни одного пункта с повреж дением 
дуба ш елкопрядом. Усы хания деревьев в 2013 г. в очагах разм нож ения ш елкопряда 2012 года 
не произош ло, усохло ли ш ь одно дерево на пп. 9, у  которого в преды дущ ем  году бы ла только 
одна небольш ая ж ивая ветвь (таблица). У м еньш ение количества сухих деревьев связано с тем, 
что часть сухих деревьев на пп. 1, 2, 4, 5, 7 бы ла спилена.

Таблица
К о л и ч ество  ж и в ы х  (ж ) и  сухи х  (с) д ер е в ьев  н а  10 п р о б н ы х  п лощ адях 

н а  х р еб те  Д зя утю б е (пп. 1—8) и  С ар и н ско м  п л ато  (пп.9, 10)

Год
Пп.1 Пп.2 Пп.3 Пп.4 Пп.5 Пп.6 Пп.7 Пп.8 Пп.9 Пп.10

ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с

2012 12 16 15 14 16 10 5 12 5 5 5 3 8 14 16 3 19 0 9 0

2013 12 10 15 13 16 10 5 5 5 4 5 3 8 10 16 3 18 1 9 0

Д ля определения д ат усы хания деревьев дуба и анализа динам ики радиального приро
ста в 2012 и 2013 гг. бы ли взяты образцы  древесины  у  сухих и ж ивы х деревьев дуба в 15 пунктах 
на хребте Д зяутю бе и Саринском плато. Была проведена датировка годичны х слоев у  178 (в том 
числе у  129 погибш их) деревьев дуба и проведены  изм ерения ш ирины  годичны х слоев и ш и 
рины  зоны ранней древесины  у  42 образцов (кернов и спилов).

Д ендрохронологическая реконструкция дат сильного повреж дения листьев непарны м 
ш елкопрядом  на основе анализа величины  прироста ранней, поздней и общ ей ш ирины  годи ч
ны х слоев, а такж е их соотнош ения показала, что в последние 70 л ет  на этих участках дуб п о 
вреж дался ш елкопрядом  в 1943, 19 5 1-19 52 , 196 4 -19 6 6 , 19 74 -19 75, 1980, 1983, 1993 и 2002
2003 гг. Каж дое повреж дение приводило к сильном у сниж ению  радиального прироста в теч е
ние от одного (у деревьев № 12 и № 14) до ш ести лет (дерево № 6) (рис. 1). О слабленны е д ер е
вья усохли либо в год повреж дения, либо на следую щ ий год (деревья № №  1, 5, 10, 15) (см. рис.
1). У  вы ж ивш их деревьев, после периода пониж енного прироста, произош ло его восстановле
ние до преж него среднего уровня (деревья № №  6 и 12) (см. рис. 1) и даж е увеличение до ур ов
ня вы ш е среднего, бы вш его до повреж дения (деревья № №  11 и 14) (см. рис. 1). П оследнее 
м ож но объяснить ум еньш ением  конкуренции вследствие усы хания соседних деревьев.

Самая ранняя дата периф ерического (подкорового) годичного слоя у  усохш их дубов о т
носится к 1945 г. В реконструированной последовательности дат м ассовы х разм нож ений н е
парного ш елкопряда одно из м ассовы х разм нож ений бы ло в 1943 г. -  т.е. этот дуб усох через 
один год после м ассового разм нож ения ш елкопряда в 1943 г. В последние 35 лет им ели место 3 
периода усы хания дуба: первы й -  в 198 1-19 8 5, второй -  в 19 8 9 -19 9 4  и третий в 2 0 0 1-2 0 11 гг. 
(рис. 2).
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Рис. 1. Ряды  радиального 
прироста 8 деревьев дуба в 

одном  из пунктов в ц ен 
тральной части хребта 

Д зяутю бе. Д уб № 5 усох в 
1966 г. после м ассового р аз
множ ения непарного ш ел
копряда в 1965 г. Д убы  № 1 

и № 10 усохли в 2003 г., 
№ 15 - в 2004 г. после м ас

сового разм нож ения непар
ного ш елкопряда в 2002 и 
2003 гг. № №  6, 11, 12, 14 -  

ж ивы е деревья
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Рис. 2. К оличество усохш их 
деревьев по годам усы хания 

(ш триховкой вы делены  
столбики, 

соответствую щ ие количеству 
усохш их деревьев вследствие 

повреж дения низовы ми 
пож арами)

П ервый период усы хания дуба (1981-1985 гг.) связан с повреж дением  дуба во время 
м ассовы х разм нож ений непарного ш елкопряда в 1980 и 1983 гг., а такж е с повреж дением  л и 
стьев поздним весенним  зам орозком  в 1981 г. Н ачало второго периода усы хан ия датируется 
1989 г. (см. рис. 2). Два дерева в этот период усохли в 1989, 2 дерева -  в 1990, по 1 дереву -  в 
1991 и 1992 гг. Ч еты ре из этих усохш их деревьев произрастали на опуш ке леса в ю ж ной части 
хребта Д зяутю бе, где опуш ечны е деревья нередко повреж даю тся низовы ми пож арами, возни
каю щ ими на соседних степны х пространствах. М аксимальное количество усохш их деревьев в 
этот период приходится на 1993 г., в котором  бы ло м ассовое разм нож ение непарного ш елко
пряда. Ещ е два дерева усохли в 1994 г. -  на следую щ ий год после повреж дения дуба непарны м  
ш елкопрядом . Третий период усы хания дуба начался в 2001 г. В этот год, из всей совокупности 
проанализированны х деревьев, усох лиш ь один дуб в ю ж ной части хребта Д зяутю бе (пп. 1), где 
в 2001 г. нам и наблю дались очаги разм нож ения непарного ш елкопряда. М аксим альное к ол и 
чество усохш их дубов приходится на 2002 и 2003 гг. (см. рис. 2), когда непарны й ш елкопряд 
сильно повредил дуб на всей территории района исследования. Усы хание сильно ослабленны х 
деревьев дуба продолж алось и в 2004 г.

В конце лета -  начале осени 2005 года на хребте Д зяутю бе и на Саринском плато п р о 
изош ли низовы е пож ары . А нализ анатом ической структуры  годичны х слоев 2006 г. показал, 
что у  усохш их и части ж ивы х деревьев в годичны х слоях 2006 г. им еется специф ическая струк
тура, характерная при воздействии на деревья низового пож ара [10]. В связи с этим  усы хание 
деревьев в 2 0 0 5-2 0 0 8  гг. связано с повреж дением  низовы ми пож арами 2005 г. В 2005 г. из
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всех обследованны х сухих деревьев погибло от пож ара 5 деревьев, в  2006 г. ещ е 5 деревьев, у  
которы х сф орм ировался лиш ь один ряд сосудов ранней древесины  и по одном у дереву в  2007 и 
2008 гг. Деревья, усохш ие в  2010 и 2011 гг., погибли такж е от низовы х пож аров, произош едш их 
в  аномально ж аркое лето 2010 г. К настоящ ем у врем ени происходит постепенное восстановле
ние дубняков, повреж денны х пож арам и в 2005 г. [10].
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