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Рис. 1. Карта изменения суммарных значений индексов ОСО за август–сентябрь (а) и за апрель–май (б) 
для Томской области (1979–2004 гг.).

Территориальное деление, районы: 1 — Александровский, 2 — Каргасокский, 3 — Парабельский, 4 — г. Кедровый, 
5 — Бакчарский, 6 — Чаинский, 7 — Колпашевский, 8 — Верхнекетский, 9 — Молчановский, 10 — Кривошеинский, 
11 — Асиновский, 12 — Первомайский, 13 — Тегульдетский, 14 — Зырянский, 15 — Томский, 16 — Шегарский, 

17 — Кожевниковский.
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построенным картам, на северо-востоке области 
(Верхнекетский район) лесовосстановительные 
работы целесообразно проводить в августе–сен-
тябре, а на юго-востоке (Асиновский, Зырян-
ский, Кожевниковский, Кривошеинский, Том-
ский, Шегарский районы) — в апреле.

По немногочисленным дендрохронологичес-
ким данным, собранным сотрудниками Инсти-
тута мониторинга климатических и экологичес-

ких систем СО РАН в полосе 55–61° с. ш. и 84–86° в. д., выполнены реконструкции поведения ОСО 
с 1928 по 2004 г. Коэффициенты корреляции между дендрохронологическими данными и ОСО изме-
няются в пределах 0,6–0,9 в зависимости от района (для северных корреляция выше) и образцов и 
статистически значимы при вероятностном уровне р < 0,0001. Для оценки будущих изменений ОСО 
на территории Томской области выполнен прогноз их среднегодовых значений на 30 лет вперед 
на основе реконструкции по дендрохронологическим данным в пределах 55–61° с. ш. и 75–90° в. д. 
Наличие в реконструированных рядах ОСО цикличности изменений позволяет использовать для 
прогнозирования метод «Гусеница» [11]. Приведены результаты реконструкции и прогноза ОСО 
(рис. 2).

Деление территории Томской области на подзоны общепринято. Наши результаты по картиро-
ванию изменения поля ОСО совпадают с этим делением. Так, первая зона соотносится с подзоной 
средней тайги и имеет тенденцию к снижению уровня ОСО. Вторая зона в основном охватывает 
подзону южной тайги. В ней предполагается постепенное повышение уровня ОСО. Работы по лесо-
восстановлению предпочтительнее вести в первой зоне.

ВЫВОДЫ

При лесовосстановительных работах необходимо учитывать, что у растений происходят, во-пер-
вых, физиологическая и биохимическая перестройка организма из-за повреждений растений при 
пересадке, во-вторых, адаптация к комплексу экологических факторов нового местопроизрастания 
после пересадки. Выявлено, что в различных районах области саженцы (сеянцы) становятся чувстви-
тельными к изменениям ОСО в разные месяцы периода вегетации: или в весенний (апрель–май), или 
в позднелетний и раннеосенний (август–сентябрь).

В изменениях содержания озона с апреля по май и с августа по сентябрь наблюдается тенденция 
к чередованию снижения и повышения. Существует возможность повысить приживаемость саженцев 
хвойных за счет варьирования времени и места их посадок при зонировании территорий по измене-
ниям ОСО в атмосфере.

Согласно прогнозируемым тенденциям, территорию можно разбить на две зоны. Первая соотно-
сится с подзоной средней тайги и имеет тенденцию к снижению уровня ОСО. Вторая охватывает в 
основном подзону южной тайги. В ней предполагается постепенное повышение уровня ОСО. Следо-
вательно, работы по лесовосстановлению предпочтительнее вести в подзоне средней тайги.

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям 
(02.518.11.7088) и Российского фонда фундаментальных исследований (08–05–00558-а).
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Рис. 2. Реконструкция и прогноз долгопериодных 
изменений ОСО для зон тайги Томской области.

1 — подзона средней тайги и нижней границы се-
вер ной тайги; 2 — подзона южной тайги и нижней 
границы средней тайги; 3 — область прогнозируемых 

значений.
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