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Общая характеристика структуры диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложения.
Основной текст диссертации (без приложения и списка литературы) 

изложен на 108 страницах, включающих 49 рисунок и 15 таблиц. Список 
литературы содержит 187 источников. Приложение включает 163 
фотографии годичных колец, содержащих аномалии анатомической 
структуры ксилемы и полученных с проанализированных образцов.

Характеристика диссертационной работы соискателя.
1. Представленное исследование осуществлено в рамках 

факториальной экологии, что соответствует паспорту научной 
специальности. Актуальность избранной для диссертационной работы темы 
определяется тем, что в ходе дендрохронологических и 
дендроиндикационных исследований последовательно реконструируется 
историческая и пространственная картина климатических событий Земли и 
реакция на эти изменения биоты, что важно для понимания многих 
процессов, происходивших и происходящих в биосфере. В этом состоит 
теоретическое значение подобного рода исследований.

2. Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что 
автором впервые исследованы годичные кольца лиственницы сибирской и их 
анатомическая структура в Алтае-Саянской горной стране за 1500 лет как 
индикатор экстремальных климатических событий. Установлено, что 
индикаторами таких событий являются морозобойные и выпавшие кольца. 
Предложен подход к древесно-кольцевой индикации экстремальных 
климатических событий регионального или зонального масштаба. За 
полуторатысячелетний период построена хронология экстремальных 
событий в исследуемом регионе. Полученная хронология верифицирована с 
использованием исторических данных.

3. Практическое значение работы заключается в том, что её основные 
результаты могут быть использованы для реконструкции других природных 
(циркуляция атмосферы, фенологические явления в биоте и др.) и 
общественных (неурожаи культурных растений) процессов. Кроме того, 
полученные сведения могут быть использования для прогнозирования 
экстремальных климатических событий, оценки рисков сельского хозяйства.

4. Апробация работы. Результаты исследований соискателя 
докладывались на международных и российских научных конференциях. По



итогам исследований опубликовано 10 работ в журналах из списка ВАК (5) и 
Web of science, Scopus (5). Все работы выполнены в соавторстве.

5.Оценка содержания диссертационной работы
Глава 1 -  «Изученность вопроса в работах предшествующих

исследователей» - состоит из двух разделов, в первом из которых дается 
краткий исторический обзор развития дендроиндикационных исследований, 
а во втором рассматривается история изучения аномалий структуры 
годичных колец в качестве источника климатической информации. В целом 
выполнен достаточно полный обзор, несмотря на то, что в. разделе 1.1 в 
характеристике дендрохронологических исследований за рубежом в большей 
степени упор делается на их историю и в меньшей степени на современное 
состояние, то для России наоборот. При этом истории российских 
дендрохронологических исследований уделяется лишь 14 строк. В разделе 
1.2, к сожалению, не обошлось без редакционных ошибок: данный раздел в 
диссертации начинается со страницы 13, а оглавлении указано, что со 
страницы 14; так же автор здесь указал, что Быков Н.И. (2000) использовал 
морозобойные кольца для датировки лавин (с. 19), что не соответствует 
действительности.

Глава 2 -  «Материалы и методы» - состоит из трёх разделов. В первом 
из них автор приводит характеристику природных условий района 
исследования. На основе анализа литературных источников основное 
внимание здесь уделяется физико-географическому районированию 
территории исследования, ее рельефу и климату. Вместе с тем, на наш 
взгляд, разделу не хватает характеристики ландшафтной структуры 
территории, составным элементом которой являлось бы и описание 
растительного покрова.

В разделе 2.2 приводится описание участков отбора образцов: 
положение внутри района исследований, высота на уровнем моря, 
экспозиция, плотность древостоя и его породный состав. Кроме того, здесь 
приводится информация о числе образцов, полученных на каждом участке, 
длительности древесно-кольцевых хронологий, в том числе, когда показатель 
их чувствительности к изменению внешних факторов (ESP) выше 0.85.

В разделе 2.3 выполнено описание методики сбора и обработки 
дендрохронологического материала. Автор в полном объеме применяет 
принципы, методы и подходы, измерительные инструменты и программные 
продукты (TSAP, пакет DPL, включая COFECHA) принятые в современной 
дендрохронологии. Оригинальным в данном разделе является трехэтапный 
подход в выделении экстремальных климатических событий. Вместе с тем, 
непонятно на каком основании автор считает, что если на двух хронологиях 
одного участка имеются анатомические нарушения структуры годичных 
колец, а на всех остальных отсутствуют, то экстремальное климатическое 
событие действительно было. На наш взгляд, вероятнее предположить, что 
наличие нарушений анатомической структуры у этих двух образцов является 
следствием индивидуальной реакции лиственниц по какой-либо другой 
причине.



Глава 3 -  «Оценка потенциала Алтае-Саянского региона на верхней
границе леса для построения хронологии экстремальных климатических 
событий» - состоит из 5 разделов. Первый и второй из них посвящены 
анализу оценки потенциала Алтайской и Тувинской областей для построения 
хронологии экстремальных климатический событий. Здесь дан подробный 
анализ распределения аномалий годичных колец по каждому участку и 
показана доля того или иного нарушения, в том числе в зависимости от 
возраста изученных деревьев.

В разделе 3.3 выполнен анализ пространственного распределения 
климатических экстремумов в исследуемом регионе. При этом здесь также 
дан обобщенный по областям анализ распределения морозобойных и 
выпавших колец в зависимости от возраста изученных деревьев. На наш 
взгляд, полученный результат можно отнести к научной новизне работы. 
Вместе с тем, автор почему-то не стал объяснять различия в реакции 
деревьев в различных областях. Например, непонятно почему в менее 
континентальном Алтае число выпавших колец больше чем в Тыве. При том, 
что морозобойных колец здесь меньше.

Несмотря на то, что автор приводит результаты индикации 
экстремальных климатических событий по участкам, что является весьма 
ценным результатом его исследований, он не объяснил причины 
территориальных различий.

Имеется также замечание к фразе автора о том, что сходство реакции 
деревьев на 13 участках «позволяет отказаться от первоначальной схемы 
районирования Г.С. Самойловой и др.» (с. 79). Вероятно, автор имел ввиду 
необязательность использования данной схемы для дендроклиматических 
целей, а не отказ от физико-географического районирования как такового.

В разделе 3.4 осуществляется верификация дат «сильных и средних» 
экстремальных климатических событий с помощью исторических 
свидетельств о неблагоприятных погодных условиях, неурожаях, голоде и 
т.д. Вместе с тем, к этому разделу имеются некоторые вопросы: 1. Почему 
для проверки события 1884 года не используются данные метеорологических 
наблюдений (Барнаул, Томск). 2. Каким образом связаны ледовая обстановка 
на Охотском море и температурный режим атмосферы в Алтае-Саянской 
горной стране? В разделе автор указывает о голодных годах в 1883-1884 гг. 
на Охотском побережье в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, 
ссылаясь при этом на работу Туголукова В.А. (1985, с. 166). Однако 
упоминание о данном явлении на указанной странице в этой работе 
отсутствует.

В разделе 3.5 автор обосновывает отбор участков для построения 
тысячелетних хронологий экстремальных климатических событий.

Общий объем разделов 3.4 и 3.5 составляет полторы страницы. По 
нашему мнению, можно было бы избежать их выделения, включив их 
содержание в предыдущие.

Глава 4 -  «Экстремальные климатические события в Алтае-Саянском 
регионе за последние 1500 лет» - состоит из 6 разделов. В первых четырех



разделах дается характеристика экстремальных событий за последние 1500 
лет по участкам. Приводится распределение морозобойных, светлых и 
выпавших колец, флуктуаций плотности древесины в зависимости от 
возраста деревьев, доля тех или иных нарушений в общем их числе, а также 
выделяются длительные экстремальные климатические явления.

В разделе 4.5 проводится сравнительный анализ распределения 
морозобойных, светлых и выпавших колец, флуктуаций плотности 
древесины в зависимости от возраста деревьев на различных участках. При 
этом установлена синхронность распределения нарушений в зависимости от 
возраста деревьев на всех участках.

На завершающем этапе работы автором была проведена оценка 
территориального охвата экстремальных климатических событий в пределах 
Алтае-Саянской горной страны за последние 1500 лет. В результате выявлено 
19 «сильных» и 39 «средних» климатических событий. Установлено также, 
что данные экстремальные климатические события совпадают с 
понижениями летних температур воздуха на верхней границе леса. Для 
верификации установленных климатических событий в исследуемом регионе 
было выполнен сравнительный анализ с таковыми на полуострове Ямал и в 
западной части Северной Америки. Выявлены экстремальные события, 
которые проявились во всех трех регионах.

В дальнейшем автор делает попытку объяснить причину 
экстремальных климатических событий. К сожалению, рассматривается 
только один из вероятных факторов -  вулканическая активность. Несмотря 
на то, что часть установленных экстремальных климатических событий 
синхронна сильным вулканическим извержениям, тем не менее большая их 
часть никак не отразилась на годичных кольцах лиственницы Алтае- 
Саянской горной страны (г. Черчилль -  700 г. н.э., вулкан Паго — 710 г. н.э., 
вулкан Дакатауа -  800 г. н.э., Себоруко -  930 г. и многие другие). Таким 
образом, причина примерно половины климатических экстремумов автором 
не объясняется.

В разделе 4.6 анализируется частота возникновения аномалий 
структуры годичных колец в исследуемом регионе и сравнительный анализ 
их распределения с длительными колебаниями климата. На основе данного 
анализа автор делает выводы о том, что выпавшие годичные кольца являются 
более точным индикатором временных границ климатических периодов, в 
частности малого ледникового периода, и, затем уточняет границы 
некоторых из них.

6. Основные выводы о диссертационной работе.
Тема представленной диссертационной работы, несомненно, является 

актуальной.
Достоверность полученных соискателем результатов и полученных на 

их основе выводов подтверждается использованием исходных данных 
анализа 1156 дендрохронологических образцов, датировки годичных колец 
на основе программного продукта COFECHA, верификации датированных 
экстремальных климатических событий на основе анализа исторических



данных и сравнения с ранее построенными по региону древесно-кольцевыми 
хронологиями. Качество данных полученных в ходе полевых исследований 
обеспечивается использованием традиционных методик принятых в 
дендрохронологии и дендроклиматологии.

Тема диссертации связана с тематикой научных исследований, 
проводимых Сибирским федеральным университетом, в котором выполнена 
работа.

Диссертационная работа В.В .Баринова является самостоятельной, 
законченной научной работой, содержащей новое решение актуальной 
научной задачи и содержит положения, на основании которых может быть 
квалифицирована как научный труд, обеспечивающий решение важной 
проблемы и имеющей теоретическое и практическое значение.

Диссертация отвечает критериям, установленным в, пп. 9-14 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а её автор, Валентин Викторович Баринов, заслуживает 
присвоения ему учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  экология (биология) (биологические науки).

официальный оппонент:
Быков Николай Иванович
Кандидат географических наук по специальности 11.00.01. - физическая 

география, геофизика и геохимия ландшафтов.
Декан географического факультета Алтайского государственного 

университета
656049, г. Барнаул, проспект Ленина, 61 
Служебный телефон: (3852) 291275 
e-mail: nikolai bvkov@mail.ru

Подпись руки Н.И. Бьи

П О Д П  И С
Д О К У М Е Н Т О В

, доцент кафедры ЭИ и К

mailto:bvkov@mail.ru

