
Вестник КрасГАУ. 2013 .  №7 

 

 139 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 632.928                      М.Э. Баландайкин 
 

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ INONOTUS OBLIQUUS (PERS.) PIL.  
С БОНИТЕТОМ И ВОЗРАСТОМ БЕРЕЗОВОГО ЛЕСА. ВЛИЯНИЕ РЯДА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК НАСАЖДЕНИЙ НА ВСТРЕЧАЕМОСТЬ БАЗИДИАЛЬНОГО МАКРОМИЦЕТА 
 
Показаны регрессии двух параметров таксации на пространственную организацию факультатив-

ного сапротрофа в насаждениях Betula pendula Roth. Рассмотрены особенности влияния некоторых биоэко-
логических факторов на миграцию гриба. 
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NONLINEAR  MODELS OF INONOTUS OBLIQUUS (PERS.) PIL. DIFFUSION INTERRELATION   

WITH THE BIRCH FOREST QUALITY OF LOCALITY AND AGE. THE INFLUENCE OF SOME PLANTATION 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON THE BASIDIUM MACROMYCETE OCCURRENCE  

 
The regressions of two taxation parameters on the dimensional organization of optional saprotroph in Betula 

pendula Roth. plantations are shown. The influence peculiarities of some bioecological factors on fungi migration are 
considered. 
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Введение. Развитие наук о жизни, и в первую очередь экологии, показало ограниченность линейных 

представлений о мире. Выяснилось, что для всех сложных природных систем характерны свойства, описы-
ваемые лишь с помощью нелинейных моделей, для которых естественны ограниченность решений, колеба-
тельные и мультистационарные режимы, квазистохастическое пространственное и временное поведение, 
т.е. необходима замена парадигмы линейного мышления. Действительно, живые системы являются откры-
тыми по веществу и энергии и удалены от состояния термодинамического равновесия, а невоспроизводи-
мые явления также могут быть объектом научного исследования. Признание современной наукой парадигмы 
нелинейного мышления знаменует конец представления о всесилии знания и возможности предсказания 
даже в случае полного понимания структуры системы. Решения, найденные природой за миллионы лет, оп-
тимальны и имеют громадную ценность. Попытки перекроить природу в угоду потребностям человека в ко-
нечном счете приводят к созданию искусственных экосистем с энергетической эффективностью, гораздо 
меньшей, чем у природных. Необходимость изучения и описания систем с нелинейным поведением или с 
нелинейной динамикой в начале 70-х годов XX века привела к возникновению особого междисциплинарного 
направления научных исследований, сформировавшегося в комплексную науку – синергетику [6]. 

Лесотаксационные показатели служат для оценки производительности лесов, предваряют проведение 
в последних тех или иных хозяйственных мероприятий, определяют уровень воздействия на лесонасажде-
ния биоэкологических факторов. Указывая на динамику развития древостоя во времени и на каждом этапе 
его становления, позволяя осуществлять субъектам лесного хозяйства контроль за продуктивностью насаж-
дений, в целом, как качественно, так и количественно, способны выражать влияние отдельных биотических и 
абиотических факторов на леса. Патогенный гриб Inonotus obliquus, выбирая для своего развития подходя-
щий ему трофический субстрат, количественно находящийся в зависимости от производительности насаж-
дений, будет непременно видоизменять свою пространственную организацию в связи с изменением силы, 
дозы, продолжительности воздействия какого-либо организующего фактора среды, а также, подчиняясь ес-
тественным законам обратных связей, формировать и численность популяции самого питающего растения. 
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Цель и задачи исследования. Учитывая вышеизложенное, мы в настоящей работе попытаемся про-
извести оценку влияния таких основных лесоводственно-таксационных признаков березняков, как класс воз-
раста, видовой состав, полнота древостоя, бонитет и степень рекреационной дигрессии насаждений, тип 
лесорастительных условий, на характер миграции патогена в лесах Ульяновского региона. Кроме того, на 
примере классов бонитета и возраста попробуем осуществить корреляционно-регрессионный анализ чис-
ленности популяции ксилотрофа I. obliquus в березовых насаждениях отдельно для бонитета и возраста 
древостоя и построить адекватные модели встречаемости патогена. 

Объекты и методы исследования. По лесоустроительным материалам определялись наиболее 
распространенные в разрезе таксационных характеристик березняки, проводилась их рекогносцировка на 
территории Барышского, Вешкаймского и Ульяновского лесничеств, основная цель которой сводилась к под-
бору мест для натурного оформления пробных площадей. Необходимо особо отметить, что рассматривае-
мые лесные хозяйства в целом в достаточной мере отражают специфику природных условий субъекта Фе-
дерации. В отдельных испытаниях варьировал лишь один, в данный момент изучаемый параметр лесотак-
сации, остальные же оставались константными. В зависимости от анализируемого таксационного показателя 
по степени его влияния на встречаемость трутового гриба в сериях сравниваемых совокупностей сохраня-
лись относительно постоянными следующие таксационные характеристики березовых насаждений: форма – 
простая одноярусная, происхождение – естественное семенное, формула видового состава 6Б4С, класс 
возраста IV или V, класс бонитета Ia либо I, полнота 0,7, типы леса – березняки мелкотравный (Б мтр), орля-
ковый (Б орл), типы условий местопроизрастания – B2, C1, 1-я либо 2-я стадия рекреационной дигрессии. 

Эксперимент ставился на безразмерных пробных площадях с 1000 экземпляров деревьев на каждой. 
Как правило, на одну градацию параметра таксации по две пробы размещались в Вешкаймском и Ульянов-
ском лесничествах, 3 – Барышском. На всех безразмерных пробных площадях производился сплошной пе-
ресчет деревьев с подразделением их на здоровые и пораженные. Установление степени влияния таксаци-
онных показателей на степень распространенности I. obliquus осуществлялось в весенне-летний период. 
Кратность воспроизведения испытаний составляла семь раз, т.е. на каждой пробе учету подлежало 7 тыс. 
штук березы повислой. Таксация насаждений опиралась на глазомерный и глазомерно-измерительный спо-
собы, обеспечивающие закрепленную Лесоустроительной инструкцией 2008 г. нормативную точность опре-
деления таксационных признаков лесов [1, 4]. Пробные площади закладывались с соблюдением ОСТ 56-69-
83 «Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки» [7]. Для бонитировки лесонасаждений исполь-
зовалась шкала классов бонитета, предложенная в 1911 году профессором М.М. Орловым [9, 10]. Класс бо-
нитета устанавливался по средним возрасту и высоте основного элемента леса. Также обеспечивалась 
увязка классов бонитета с типами леса, типами условий местопроизрастания. Возраст древостоя рассчиты-
вался как средневзвешенная величина пропорционально представительству сумм площадей поперечных 
сечений отдельных совокупностей деревьев в их общей сумме [11]. 

Статистическая обработка данных основывалась на библиографических руководствах по теории ве-
роятностей [2, 3, 5, 8, 12]. Вводилась поправка Бонферрони. Дисперсионный анализ проводился методом 
однофакторных комплексов. В работе осуществлялся и корреляционно-регрессионный анализ. 

Эмпирический корреляционный коэффициент рассчитывался по формуле 

22

1

yyxxyyxxr ii

n

i

iixy ; случайная ошибка оценки его генерального пара-

метра : 21 2 nrsr ; критерий проверки нулевой гипотезы при числе степеней свободы 

2nk  – согласно аналитическому неравенству крнабл trnrt 212 . Линейная зависи-

мость переменных Y и X описывалась уравнением общего вида 321 dxcxbxayx , где a , b , 

c , d , … – параметры уравнения, показывающие соотношения между аргументами 1x , 2x , 3x , …, mx  и 

функцией xy . Коэффициент регрессии b  вычислялся как: 
22 xxnyxxynbyx ; 

коэффициент сдвига a  – 
222 xxnyxxxya yx ; ошибка выборочного коэффи-

циента регрессии Y по X – по формуле 
222 21 xxnyyrs iibyx

, а ее достовер-

ность – по t-критерию Стьюдента btнабл / bs . Для проверки значимости полученной формализации, т.е. 

адекватности результатам эксперимента, употреблялся критерий Фишера 
22

остYYнабл ssF , теоретическое 
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обоснование которого отводилось по таблице Фишера 2,1, nnFкр . Регрессия признавалась адек-

ватной опытным данным при крнабл FF . 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты по распространенности I. obliquus в березня-
ках, разнящихся по таксационным параметрам, отображены в таблице. 

 
Встречаемость I. obliquus в зависимости от морфологических характеристик березовых древостоев, 

шт/1 тыс. деревьев 
 

Классы бонитета Ia I II III V Среднее 

X±Sx 0,14±0,14 0,14±0,14 0,29±0,18 0,29±0,29 0,43±0,20 0,26±0,09 
Классы возраста IV V VI VII VIII Среднее 

X±Sx 0,14±0,14 0,14±0,14 0,29±0,29 0,43±0,20 0,71±0,36 0,34±0,11 

Стадии рекреацион-
ной дигрессии 

1 2 3 4 Среднее 

X±Sx 0,14±0,14 0,14±0,14 0,29±0,29 0,57±0,20 0,29±0,10 
Полнота 0,6 0,7 0,8 0,9 Среднее 

X±Sx 0,43±0,30 0,14±0,14 0,29±0,18 0,00±0,00 0,21±0,09 
Породный состав 6С4Б 6Б4С 8Б2С 10Б Среднее 

X±Sx 0,00±0,00 0,14±0,14 0,29±0,29 0,43±0,20 0,21±0,09 

Тип леса Б брзм Б орл Б мтр Б сняс Среднее 
X±Sx 0,43±0,43 0,14±0,14 0,14±0,14 0,29±0,18 0,25±0,12 

 
Судя по данным, содержащимся в таблице, в целом на степень встречаемости трутового гриба в бе-

резовых лесах региона с разной силой оказывают влияние их таксационные признаки. Причем воздействие 
отдельных экологических факторов, выражаемых параметрами лесотаксации, на насаждения в случае с ка-
ждой группой выборок носит особый характер, о чем свидетельствуют математические ожидания последних, 
далеко не всегда присутствующая монотонность динамики распространенности I. obliquus по мере постепен-
ного изменения таксационного показателя, ошибки внутригрупповых совокупностей и проч. Так, если при 
повышении доли участия березы в общей формуле состава древостоя встречаемость макромицета прогрес-
сивно увеличивается и обладает, скорее всего, очень близкой к линейной положительной формой зависимо-
сти от видового состава, то, например, с возрастанием полноты леса она скачкообразно уменьшается. То 
есть, во втором случае помимо колебательного движения мы наблюдаем еще и обратную отрицательную 
зависимость между рассматриваемыми показателями, хотя безусловно следует принимать во внимание 
специфику действия конкретного фактора, особенности формирования обозначений того или иного таксаци-
онного параметра. В более высокопроизводительных типах леса (березняки: мелкотравный – Б мтр и орля-
ковый – Б орл) гриб менее распространен, нежели в низкопродуктивных (снытево-ясменниковый – Б сняс и 
бруснично-зеленомошный – Б брзм березняки). На данный факт указывают и результаты эксперимента по 
изучению частоты встречаемости I. obliquus в березовых древостоях с различным бонитетом условий место-
произрастания: с повышением бонитета (от V к Ia классу) базидиомицет реже обнаруживается. При увели-
чении степени рекреационной деградации насаждений распространенность I. obliquus не падает, а, наобо-
рот, повышается. Однако в ряде испытаний частота встречаемости гриба на некотором отрезке градации 
таксационного признака сохраняется, что, по-видимому, объясняется как случайными причинами, так и объ-
ективными – достаточно близкими их характеристиками. Например, в Б мтр и Б орл распространение возбу-
дителя гнилевого заболевания составляет порядка 0,14±0,14 шт/1000 экземпляров деревьев, даже одинако-
вые значения ошибки. Встречаемость патогена в насаждениях с 1-й и 2-й стадиями рекреационной дигрес-
сии располагает также около 0,14±0,14 шт/1000 экземпляров деревьев. В последнем случае объяснением 
подобного, вероятнее всего, служат характеристики означенных двух стадий, обладающих довольно боль-
шим сходством. Кроме того, с 3-й стадии дигрессии (предел устойчивости лесного биогеоценоза) начинаются 
необратимые изменения в жизни леса. 

Далее мы подробнее остановимся на оценке влияния классов бонитета и возраста древостоя на чис-
ленность популяции трутовика скошенного с целью последующего осуществления соответствующего корре-
ляционно-регрессионного анализа и построения моделей. 
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Как видно из таблицы, для анализа нами не был организован IV класс бонитета, поскольку площадь 
лесных массивов с ним в итоге не превысила и 0,23% от общей площади березовых насаждений, произра-
стающих на территории трех лесничеств региона. Как уже отмечалось, встречаемость I. obliquus несколько 
возрастает с повышением класса бонитета (предположительно прямая линейная зависимость). Вероятно, 
подобное прежде всего связано со спецификой проявления иммунологических свойств березы, зависящей 
от условий окружающей среды. Достаточно вспомнить, что степень добротности условий местопроизраста-
ния влияет на активность протекания ряда физиологических процессов у растений, обусловливающих в ко-
нечном счете направление их врожденного иммунитета. Активная иммунность в отношении возбудителя в 
свою очередь усиливается с увеличением интенсивности осуществления биохимических реакций древесным 
растением в связи с более благоприятными факторами внешней среды. 

Однофакторный комплекс, слагаемый эффектом численности факультативного ксилотрофа и факто-
ром бонитета (пять типов), оказывающим непосредственное влияние на конечный результат, мы разложим 
на составляющие вариации согласно элементам системы дисперсионных оценок по Фишеру-Снедекору. Та-
ким образом, градация дисперсий приобретет вид: факториальная – 0,4, внутрисовокупностная (дисперсия 

остаточной последовательности) – 8,29 и интегральная компонента – 8,69. F ф =0,36 не превышает F st =2,69 

(0,05, 4, 30), что сохраняет в силе нулевое предположение: эффективность действия фактора на результат X 

(встречаемость патогена) в нашем случае статистически незначима. Тем не менее условие stф FF  вы-

полнимо при P≥0,83. По фактдk . =4,61%, распространение I. obliquus в березняках приблизительно на 0,05 

(1/20) подчиняется бонитету леса. 
Корреляционно-регрессионный анализ вначале проведем по линейному алгоритму методом наи-

меньших квадратов на регрессор класса бонитета и отклик – частоту встречаемости I. obliquus. 
В постулируемом уравнении линейной регрессии можно допустить наличие прямой сильной взаимо-

связи класса бонитета условий местопроизрастания березы и численности популяции скошенного трутовика, 

так как корреляционный коэффициент r=0,96. Согласно t-критерию наблt =6,05, превышающему крt =3,18 

(0,05, 3), оценка достоверности коэффициента корреляции и значимости коэффициентов регрессии a и b 
положительна. Уравнение прямой взаимосвязи между объясняемой переменной Y (миграцией I. obliquus в 
насаждениях) и объясняющей переменной X (их классом бонитета) показано на рисунке 1. 
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Классы бонитета

Логарифмическая Экспоненциальная
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Классы бонитета

Полиномиальные с k=4 Кубическая парабола
 

 
Рис. 1. Регрессии зависимости распространения I. obliquus от класса бонитета леса 
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Коэффициент детерминации 
2R =0,92 линейной формализации указывает на достаточно высокое ка-

чество построенной модели – регрессионным уравнением не учитывается лишь менее 8% фактора. 

Заключение о достоверности всего однофакторного математического моделирования и величины 

ошибки аппроксимации позволяет сделать F-критерий, экспериментальное значение которого 36,59 превос-

ходит как критическое 10,13 (0,05; 1; 3), так и табличное 34,1 (0,01; 1; 3). 

Около 100% регуляции влияния бонитета леса на численность популяции трутовика скошенного по-

зволяет осуществить регрессия посредством полинома 4-й степени (рис. 1). Причем в предполагаемых об-

стоятельствах криволинейные модели, построенные по алгоритмам экспоненцирования и логарифмирова-

ния (
2R =0,874 и 0,836 соответственно), а также возведения в степень (

2R =0,849), по уровню прогноза даже 

не превосходят линейную модель зависимости (
2R =0,924). В то же время начинают опережать последнюю 

по эвристичности лишь уравнения мультиномиальные, и параболическая 3-й степени – первая из их числа, 

хотя она и ненамного улучшает прогноз (92,4<92,7%). 

Таким образом, парный корреляционно-регрессионный анализ все-таки позволил получить адекватные 

аналитические формы взаимосвязи между частотой обнаружения I. obliquus в насаждениях и их бонитетом. 

Стоит рассмотреть и некоторые особенности влияния возраста березняков на встречаемость I. obli-

quus. Так, исходя из табличных данных (см. табл.), степень встречаемости ксилотрофа в древостоях посте-

пенно увеличивается с повышением их класса возраста. В березовых древостоях IV и V классов возраста 

характер распространенности патогена схож. Данное обстоятельство не помешало в итоге предположить о 

присутствии линейной формы статистической зависимости между возрастом древостоя и частотой обнару-

жения I. obliquus. Мы считаем, что большая поражаемость макромицетом старших поколений питающего 

растения обусловливается прежде всего тем, что старые экземпляры березы более подвержены заражению 

грибами, поскольку с течением времени у них снижается способность образовывать раневое ядро, препятст-

вующее проникновению спор внутрь древесины. 

Посредством вариационного анализа, проводимого методом однофакторных комплексов и позво-

ляющего осуществить оценку дисперсий, теперь проследим характер влияния качественного признака иного 

рода (возраста березовых насаждений) на прежний результирующий (X) – встречаемость факультативного 

сапротрофа. Как и в предыдущем случае, в рассматриваемом ортогональном статистическом комплексе 5 

факторных уровней с количеством вариант 35. 

Факторная дисперсия равна 1,6, случайная вариация – 12,29 и их общая сумма – 13,89. Причем дис-

персионное отношение F ф  составило 0,98 и так же не превысило критической величины F st =2,69 (0,05; 4; 

30), а значит, нулевая гипотеза остается в силе. В конкретном примере условие stф FF  положительно 

разрешается при выполнении неравенства P≥0,43, в то время как ранее речь шла о P≥0,83. Следовательно, 

возраст березового леса в большей степени оказывает влияние на пространственную организацию патогена, 

чем бонитет насаждений. Последнее, по всей видимости, должно отразиться и на повышении коэффициента 

детерминации. Действительно, по фактдk . =11,52% (прежде фактдk . =4,61%, т. е. с разницей в 6,91%), эффек-

тивность определения встречаемости I. obliquus в березняках классом возраста древостоя в 2,5 раза пре-

восходит результативность от класса бонитета. 

По итогам полученного материала был проведен однофакторный корреляционно-регрессионный ана-

лиз с целью установления аналитической формы взаимосвязи между степенью распространенности I. obli-

quus в насаждениях и их возрастом. В этом случае объясняющей переменной X служил возраст древостоя с 

градацией в один класс, а отклик остался прежним – встречаемость патологического агента. 

Линейный коэффициент корреляции r=0,95, что позволяет предполагать о наличии прямой сильной 

связи между классом возраста древостоя и распространением гриба (коэффициент близок к 1 и 

00,175,0 r  [5]). Отношение эмпирического выборочного коэффициента корреляции к своей ошибке 

наблt =6,67 превосходит крt =3,18 (0,05; 3). То есть r значим статистически, наблюдаемое линейное коррели-

рование двух явлений действительно, а гипотеза о нулевом наклоне прямой регрессии несостоятельна по 

тождеству с предположением об отсутствии корреляции вовсе [2]. На рисунке 2 показаны уравнения зависи-

мости степени распространенности I. obliquus от класса возраста леса. 
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Классы возраста

Экспоненциальная Логарифмическая
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Классы возраста

Степенная Параболическая
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Классы возраста

Кубическая парабола Полиномиальные с k=4
 

 

Рис. 2. Регрессии частоты встречаемости I. obliquus на класс возраста 

 

Проверка линейной модели по величине достоверности аппроксимации свидетельствует о довольно 

высоком качестве уравнения регрессионной функции (общая описательная составляющая около 90%). Вы-

вод о достоверности меры определенности и всей построенной при ее обосновании модели допускает сде-

лать F-критерий Фишера, опытное значение которого 26,68 оказалось больше критического 10,13 (0,05; 1; 3). 

Однако при =0,01 положение об их значимости математически не подтверждается, поскольку в этом слу-

чае статистическая величина критерия Фишера 34,1 (0,01; 1; 3) уже превышает наблюдаемую. 

Попытаться построить новую модель, которая по качеству превзошла бы предыдущую, при анализе 

данных статистик все же возможно, например, экспоненциальным аппроксимированием (см. рис. 2) зависи-

мости встречаемости I. obliquus в насаждениях от их класса возраста. Так, моделирование уравнения с при-

менением экспоненты позволит на 5% вдобавок к ранее разработанному равенству (по 
2R , 95 против 90%) 

повысить вероятность прогноза динамики численности возбудителя по возрасту березовых лесов. 

Сравнивая в общем и целом нелинейные формализации взаимосвязи степени распространенности 

чаги и двух таксационных показателей древостоев, классов бонитета и возраста по отдельности, выстро-

енные по аналогичным криволинейным регрессионным алгоритмам, можно отметить, что в случае с оцен-

кой воздействия бонитета березовых насаждений на частоту встречаемости трутового гриба мера опре-

деленности каждой из них составляет: экспоненциальной – 87,4%, логарифмической – 83,6, параболиче-

ской – 92,4, степенной – 84,9, полиномиальной 3-й степени – 92,7 и полиномиальных всех последующих 

порядков – 100%. При анализе же влияния возраста березовых насаждений на характер распространения 

I. obliquus экспоненциальная аппроксимация определялась 94,8% детерминацией фактором популяцион-

ной численности патогена, логарифмическая – 72,7%, параболическая – 99,3, степенная – 83, многочлен-

ная путем кубической параболы – 99,4, а полиномиальные с k≥4 – сходной с бонитетом, т.е. 100% (см. 

рис. 2). Как мы наблюдаем, логарифмические и степенные регрессии в этих двух статистических рядах по 

эвристичности уступают прямолинейным. В плане прогноза встречаемости ксилотрофа уступает линейной 

еще и экспоненциальная регрессия на класс бонитета, однако последняя при описании влияния фактора 
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возраста березняков на распространенность в них I. obliquus – одна из самых наиболее прогностичных и 

правдоподобных. Многочленные уравнения 2, 3 и т.д. степени во втором случае относительно аналогич-

ных нелинейных моделей для установления степени поражаемости I. obliquus лесонасаждений по боните-

ту в предсказаниях динамики численности возбудителя по параметру таксации явно предпочтительнее. 

Хотя безусловно обращает на себя внимание факт отсутствия IV класса бонитета для организации анали-

за воздействия фактора бонитета березовых насаждений на степень распространенности трутовика ско-

шенного в настоящей работе, о причине которого сообщалось выше. 

 

Выводы 

 

1. На степень распространенности I. obliquus в березовых лесах оказывают влияние биоэкологические 

факторы. Встречаемость гриба в целом увеличивается по мере повышения доли участия березы в общей 

формуле состава древостоя, класса возраста, стадии рекреационной деградации насаждений. Но уменьша-

ется с повышением полноты и бонитета древостоя (от V к Ia классу). В более высокопроизводительных ти-

пах леса макромицет менее распространен, чем, соответственно, в низкопродуктивных. 

2. Характер встречаемости трутового гриба по-разному обусловливается отдельными морфологиче-

скими характеристиками лесонасаждений. Например, возраст древостоя в 2,5 раза сильнее определяет чис-

ленность популяции I. obliquus, нежели его бонитет. 

3. Наибольшим качеством прогноза поражаемости факультативным сапротрофом березняков, причем 

как по бонитету, так и их возрасту, обладают модели, построенные по алгоритмам полиномиального аппрок-

симирования 4-го и выше порядка, достаточным – также и линейные регрессионные формализации. 

Полученные результаты призваны ориентировать лесохозяйственное производство на создание но-

вых и регуляцию уже существующих березовых насаждений разреза рассмотренных показателей таксации в 

соответствии с критерием минимальной численности популяции трутовика скошенного. Что, в свою очередь, 

скажется и на результирующем эффекте основных функций, как общепланетарных, так и локальных, выпол-

няемых березовыми лесами. Экспериментальные данные также показывают на неоднородность влияния 

различных экологических факторов на пространственную организацию ксилотрофа, позволяющую в отноше-

нии отдельных таксационных параметров особо избирательно подходить к формированию структуры устой-

чивых насаждений. Для уменьшения вероятности возникновения эпифитотий вследствие I. obliquus реко-

мендуется:  

- стремиться к созданию высокобонитетных березовых древостоев, поскольку условия местопроизра-

стания – ведущие факторы, определяющие взаимоотношения структурно-функциональных элементов лю-

бых экосистем леса и оказывающие заметное влияние на общее фитосанитарное состояние лесных биогео-

ценозов;  

- содействовать образованию разновозрастных березняков, так как возрастная структура лесонасаж-

дений имеет организующий характер, определяет глубину и направление фитопатологического воздействия 

на лесные комплексы планеты;  

- своевременно назначать в рубку и выбирать спелые и перестойные насаждения, уже выработавшие 

свои основные функции;  

- изымать пораженные I. obliquus деревья в ходе проведения периодических санитарных рубок и др. 
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метр – показатель изменения климата.  
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THE CONTINENTALITY INDEX RESEARCH ON THE CLIMATE WARMING BACKGROUND  

IN KHEMCHIKSKAYA HOLLOW OF THE TYVA REPUBLIC  

 

The dynamics is studied and connection between the continentality index and the average annual air tem-

perature is revealed. The new parameter – the index of climate change – is suggested as a criterion for the climate 

continentality assessment. 
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Введение. Хемчикская котловина расположена в долине р. Хемчик на расстоянии 2400–3200 км от 

океанов (рис. 1).  

 Климат в котловине резко континентальный: абсолютный минимум  температуры января составляет 

минус 48,6 ºС (1969 г.), а абсолютный максимум самого теплого месяца (июля) плюс 39,9 ºС (1995 г.). В зим-

ний период котловина находится в зоне обширного и устойчивого антициклона, центр которого расположен 

над Монголией. 

Актуальность темы. По теоретическим предпосылкам индекс континентальности должен выражать-

ся обратной линейной связью, так как процесс потепления характеризуется постепенным повышением тем-

пературы воздуха. На самом же деле данный показатель графически изображается полиномами 4-6 степе-

ни, приближающимися к синусоидальной кривой, что противоречит закономерности динамики среднегодовой 

температуры воздуха.  

Цель исследования. Изучить динамику и выявить связь между индексом континентальности и сред-

негодовой температурой воздуха.  

 


