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Summary of the Tempus project SESREMO 

Wider objective of the project is ensuring that the target Universities in AZ, IL and KZ 

can offer two cycle programmes in Space Based Remote Sensing Techniques to improve 

teaching in line with the new development in the area, the market demand and according 

to the Bologna Process, last recommendations in Bucharest communiqué and best 

practice. 

Specific project objectives include: 

 to update the current two cycle curricula in the target area 

 to develop, implement and accredit new practice oriented and student-focus 

core and transferable curricula and modules 

 to bring the Higher Education Institutions of PC closer to labour market 

Principal outcomes and outputs are: 

 8 new core and 3 transferable curricula developed/implemented/accredited; 

 innovative teaching/learning environment including Joint Web Platform/ 

GEONETCast terminals and Relais-Repeater Stations (GNT and RRS) 

 established, equipped and open for operation based upon Master Classes and 

pilot operation conducted; 

 ECO Monitoring Service Office (EMSO) to support the connection between 

academia and labour market based on pilot operation in function. 

 The service packet of EMSO will include: 

 monitoring service in the area of earth observation on request; 

 courses to retrain engineers in related field; 

 workshops on eco system monitoring for local decision makers. 
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21 Воздействия астрофизических факторов 

на прирост древостоев в условиях 

лесостепи Восточного Казахстана 

УДК 630.23(574) 

Жумадина Ш.М.1, Жантлесова Ш.Б.2, Есимова Д.Д.3, Сатыбалдиева Г.К.4 

1 д.б.н., профессор, зав.кафедрой биологии и экологии Павлодарского 

государственного университета имени С.Торайгырова 

2 ст.преподаватель кафедры биологии и экологии Павлодарского 

государственного университета имени С.Торайгырова 

3 к.п.н., ассоц.профессор, зав.кафедрой Географии и туризма Павлодарского 

государственного университета имени С.Торайгырова, Павлодар, Казахстан 

4 к.б.н., доцент, зав.кафедрой экологии Казахского агротехнологического 

универистета им.С.Сейфуллина 

Солнечной активностью принято называть совокупность физических явлений, 

происходящих на Солнце. На Солнце существует много процессов, 

характеризующих его активность. Наиболее явным признаком солнечной 

активности являются солнечные пятна (крупномасштабные темные образования на 

поверхности Солнца сравнительно низкой температуры, обладающие 

колоссальными магнитными полями) [1-4]. 

Пятна на Солнце появляются и исчезают в определенном ритме. Наблюдения за 

изменением числа пятен (в начале эпизодические, затем регулярные) ведутся в 

течение нескольких веков. В среднем период цикла пятен оказался приблизительно 

равен 11 годам (от минимума до следующего минимума) с колебаниями от 7 до 17 

лет. В фазе минимума происходит смена полярности групп пятен, т.е. 11 лет – 

количественный период, а полный магнитный период – 22 года [1, р. 16-56; 2, р. 

155-164; 3, р. 23-56; 4,        р. 37-42].  

Многими зарубежными учеными  и исследователями установлена связь между 

приростом деревьев и показателями солнечной активности.  В тоже время в ряде 

работ связь ширины колец с минимумами и максимумами циклов солнечной 

активности не выявлена [1, р. 23-61; 2, р. 155-164; 3, р. 31-69; 4, р. 37-42].  

Важную роль в продуктивности фитоценозов играет приход фотосинтетически 

активной радиации, определяющей интенсивность фотосинтеза, дыхания, 

транспирации. Из анализа прироста по фазам интегральных характеристик 

физиологически активной радиации Н.В. Ловелиус установил, что изменение 

режима лучистой энергии является значимым для прироста деревьев в южной тайге. 

Исследованиями Р.Н. Сабирова, проведенными в хвойно-широколиственных лесах 
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Южного Приморья, установлено, что коэффициент корреляции между индексами 

прироста и рассеянной радиацией в сентябре составляет 0,50-0,68. Учеными 

Игнатьевой, Быковым (1969); Коминым (1978); Полюшкиным, Рыжковой (1979); 

Назаровым, Рябошапко (1985); Розановым, Прокудиной (2002); Нестеровым (1975); 

Ловелиус, (1972); Кайрюкштис (1972) установлена отрицательная корреляция (-

0,61) индексов прироста, которая наблюдается с годовой суммарной радиацией, 

положительная корреляция (0,29-0,40) - с термическими условиями весенне-летних 

месяцев, слабая отрицательная корреляция - с показателями влажности воздуха 

вегетационного периода [5-15]. 

Изучение связи прироста древесных растений с изменениями геомагнитной и 

солнечной активности является частью сложной и обширной проблемы солнечно-

биосферных взаимодействий. Наличие в изменчивости прироста деревьев солнечно 

обусловленной цикличности выявил А.Э. Дуглас (Douglass, 1914, 1937, 1941 и др.) 

[15, р. 321-335; 16-17].  

Наличие вековой цикличности в развитии лесной растительности лесостепи и 

изменении прироста деревьев по диаметру исследовал М.П. Скрябин (1946). В 

частности он обнаружил, что различные древесные породы (сосна, дуб), в 

различных лесорастительных условиях реагируют на изменение природных 

условий не одинаково. Причины образования вековых циклов природных условий 

М.П. Скрябин видит в смене фаз векового цикла солнечной активности. Он 

отмечает, что периоды минимума и периоды максимума солнечной активности для 

лесостепи приходятся на периоды уменьшения количества осадков и учащения 

засух; прохождение ветви подъема солнечной активности сопровождается общим 

увеличением увлажнения и амплитуды колебаний в увлажнении и температурах; 

прохождение ветви спада солнечной активности, растянутое на более длительное 

время, сопровождается также некоторым увеличением количества осадков, 

главным образом, в середине этого периода [18]. 

С.И. Костин (1961, 1955, 1970, 1964, 1968, 1974 и др.) изучал колебания климата в 

Центральной лесостепи Русской равнины по данным прироста ясеня, дуба и других 

пород и обнаружил четкую связь циклических колебаний прироста деревьев с 

солнечной активностью. Из литературных данных известно, что влияние солнечной 

активности на прирост лиственных и хвойных пород деревьев в различных 

лесорастительных условиях, далеко не однозначно и требует дальнейшего изучения 

[19-24]. 

В связи с этим изучение влияния солнечной активности на прирост древостоев в 

Восточном Казахстане является целесообразно и перспективно. Для анализа 

прироста древостоев Катн-Карагайсконго природного правка мы использовали 

данные по солнечной активности с интернет источника: МЦД-SILSO, Королевская 

обсерватория Бельгии, Брюссель [25]. 
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21.1 Материалы и методы исследований 

В период полевой экспедиций 2013-2014 годов на территории Катон – Карагайского 

государственного национального природного парка были отобраны образцы кернов 

березы, лиственницы, пихты, сосны, кедра, ели с 10 пробных площадок размером 

20х20м. Всего было взято около 600 кернов. Отбор образцов проводился по 

стандартной методике, принятой в дендрохронологии [3]. 

Методика дендрохронологических исследований была описана многими 

ученными, такими как Шиятов С.Г., Schweingruber F. H., Fritts H.C., Cook E.R. and  

Kairiuksnis L.A. В рамках данной работы методика использовалась в своём 

классическом виде. 

Образцы древесины (в основном береза, дополнительно лиственница, ель, пихта, 

кедр) для каждой площадки отбирались на ограниченной территории. Данный 

метод позволяет использовать деревья, произрастающие в пределах данной 

площадки или однородного участка. Координаты выбранных площадок 

фиксировались при помощи системы глобального позиционирования GPS (см. 

табл. 1). Все образцы из живых деревьев отбирались приростным буравом (бурав 

Пресслера) с внешним диаметром 10 мм и внутренним диаметром 5 мм. Данный 

механизм позволяет извлекать из дерева образец керна диаметром 4-5 мм и длиной 

10-40 см со всеми годичными кольцами, не нанося вред дереву. Образцы 

отбирались на высоте 1,3 м от поверхности земли, под углом 900. Полученные 

образцы кернов помещались в специальные бумажные контейнеры, внутренний 

диаметр которых на 2-3 мм превышает диаметр образца, гарантирующие 

сохранность кернов при транспортировке. Все образцы кернов маркировались и 

описывались. 

Таблица 1. Местоположение площадок отбора образцов в Катон - Карагайском 

государственном национальном природном парке. 

Площ

адка 

Кол-во 

кернов 

Вид 

древесин

ы 

Высота 

м. 

Координаты, 

с.ш. 

Координаты, 

в.д 

В-1 68 Береза  H -1203 N – 490 09’ 259’ E 0850  36’ 643’ 

В-2 71 Береза  H -1170 N - 490 09’ 212’ E 0850  35’ 307’ 

В-3 71 Береза  H - 1180 N - 490 09’  028’ E 0850  32’ 938’ 

В-4 50 Береза  H -1209 N - 490 08’  408’ E 0850  31’ 720’ 

В-5 100 Береза  H -1178 N - 490 08’ 214’ E 0850  30’ 329’ 

В-6 134 Береза  H -1249 N - 490 08’  854’ E 0850  33’ 705’ 

S 31 47 Береза, 

лиственн

ица 

H -1175 N - 490 09’  178’ E 0860  00’ 520’ 

S 41 10 Лиственн

ица 

H -1218 N - 490 08’  756’ E 0850  57’ 812’ 
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S 1 23 Береза, 

лиственн

ица 

H -1175 N - 490 09’  178’ E 0860  00’ 520’ 

Ab 1 33 Лиственн

ица 

H-1280 N - 490 09’  252’ E 0860  02’ 146’ 

 

Дальнейшая работа с образцами древесины проводилась в лабораторных условиях. 

Буровые образцы наклеивали на деревянную основу, которая представляет собой 

рейку прямоугольной формы шириной и высотой примерно по 1 см и длиной чуть 

больше длинны керна, затем образцы подписывали в соответствии с шифром 

каждого образца. 

Поверхность керна зачищались острым режущим инструментом (бритвой, 

скальпелем). Для повышения контрастности образцы кернов красили раствором 

сафранина и затирали мелом. Затем зная точную дату и год отбора образца, 

проводили предварительную датировку колец [4]. 

Ширина годичных колец была измерена с точностью до «+-» 0,01мм на 

полуавтоматической установке LINTAB-6.0 [8]. Установка состоит из 

стереомикроскопа, измерительного стола, с помощью которого осуществляется 

равномерная подача керна по направлению измерений, а также компьютера как 

накопителя измеренных данных. Величина ширины годичных колец автоматически 

фиксируется компьютерной программой, в нашем случае это программа TSAP-Win 

(Time Series & Analysis Presentation – анализ и перекрестная датировка 

дендрохронологических серий и графическое представление результатов 

обработки данных). 

Результаты исследований показали, что на прирост лиственных и хвойных 

древостоев оказывает значительное влияние солнечная активность. Динамика 

радиального периоста древостоев при влиянии солнечной активности носит 

полициклический характер колебаний и имеет наличие связей изменчивости 

прироста с солнечной активностью. На рисунке 1 показано, влияние солнечной 

активности на прирост березы бородавчатой и лиственницы сибирской, где видно 

наличие связей и синхронных колебаний, который соответствует 11-летнему циклу 

солнечной активности. 
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Рисунок 1 - Влияние солнечной активности на радиальный прирост стволовой древесины 
хвойных и лиственных пород 

Анализ зависимостей между индексами прироста древесины и солнечной 

активностью выявил умеренную тесноту синхронности, а также значительную 

связь с приростом березы бородавчатой и сильную связь с приростом лиственницы 

сибирской.  

Коэффициент  корреляции которых составляют  r =  0,79585l (береза бородавчатая) 

, r = 0,883457 (лиственница сибирская). достоверность составляет Р = 2,226976 

(береза бородавчатая), Р = 2,626818 (лиственница сибирская). Средние интервалы 

между соседними наибольшими и наименьшими приростами древесины 

определяются в 11 лет, т.е. соответствуют одиннадцатилетнему циклу солнечной 

активности. Таким образом, результаты наших исследований выявили, что 

солнечная активность имеет значительное влияние на прирост древесины. 

Следовательно, результаты исследований показали, что годичный прирост 

древостоев соответствует 11-летнему циклу солнечной активности. 

Таким образом, результаты наших исследований выявили, высокую зависимость 

между индексами прироста лиственных и хвойных пород с солнечной активностью, 

а также корреляционную синхронность. 

____________________________________________________________ 

Примечание: 1. коэффициент корреляции интерпретируется следующим образом:   

r ˂ 0,3 – существует слабая связь;  0,3 ˂ r ˂ 0,5 – умеренная связь; 0,5 ˂ r ˂ 0,7  

значительная связь;  0,7  ˂ r ˂ 0,9 сильная связь; 0,9 ˂ r ˂ 1,0 очень сильная связь. 

Примечание: 2 Если вычисленный критерий достоверности t более или равен 2 (t ≥ 

2), что соответствует вероятности безошибочного прогноза Р равном или более 95% 

(Р ≥ 95%), то разность следует считать достоверной (существенной). 
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