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ВВЕДЕНИЕ
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) обла-

дает исключительно высокой адаптивной способ-
ностью. Данный вид способен существовать при 
различной длине светового дня, продолжитель-
ности вегетационного периода, на богатых и бед-
ных почвах, в засушливых и переувлажненных 
условиях. Ареал сосны простирается от Шотлан-
дии до Дальнего Востока и от зоны лесостепи 
до лесотундры включительно. В пределах этого 
ареала сосне свойственна генетическая измен-
чивость, обусловленная длительной адаптацией 
к местным климатическим условиям. Выделяют 
несколько подвидов и различные формы сосны 
[2], [12], [13].

Изучение изменчивости наследственных 
свойств в географическом аспекте имеет принци-
пиально важное значение для теории и практи-
ки лесоводства. Прежде всего актуален вопрос о 
возможностях искусственного расселения и пос-

ледующей адаптации к новым условиям тех или 
иных климатипов сосны. Считается, что семена 
местных популяций более предпочтительны по 
сравнению с инорайонными. Так, согласно «Ле-
сосеменному районированию», предпочтение 
отдается семенам местных и смежных с ними 
популяций как наиболее адаптированных к при-
родным условиям района [6]. Под местными по-
нимаются семена, собранные непосредственно 
в пределах лесосеменного района. При этом, 
однако, допускается возможность перемещения 
семян за пределы ареала вида, там, где имеется 
положительный опыт выращивания высокопро-
дуктивных биологически устойчивых насажде-
ний данных видов или где они в недалеком про-
шлом произрастали [6]. 

Исследования географических культур со-
сны в различных регионах показывают, что 
инорайонные провениенции чаще бывают менее 
продуктивными и устойчивыми по сравнению с 
местными [4], [6], [9]. Вместе с тем эта тенден-
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ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ

Приведены результаты сравнительного исследования роста карельского климатипа (Южнокарельский 
лесосеменной район) сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в географических культурах 
Подмосковья. Культуры созданы в 1948 году, к моменту проведения исследований их возраст соста-
вил 65 лет. Для сравнения использованы две провениенции из Московской и Владимирской областей 
(Московский подрайон Центрального лесосеменного района). Установлено, что карельский климатип 
сосны заметно отличается от местных по характеру роста. Он уступает подмосковному и владимир-
скому климатипам по средней высоте древостоя, но превосходит их по диаметру. В насаждении ка-
рельского происхождения отмечено преобладание лидирующих в росте деревьев, и, в отличие от 
местных провениенций, отсутствие сухостоя. Сохранность деревьев по отношению к первоначально 
высаженному количеству была наименьшей в карельском климатипе. Отмеченные различия в харак-
тере роста древостоев обусловлены более ранним и значительным естественным изреживанием 
в насаждении карельского происхождения. Вместе с тем по стволовому запасу древостоя в возрасте 
65 лет карельский климатип не уступал местным. По совокупности характеристик роста карельско-
го климатипа сделан вывод о его пригодности для выращивания в условиях Подмосковья, несмотря 
на значительную удаленность района происхождения семян.
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ция проявляется не всегда. В некоторых случаях 
провениенции, полученные из районов, весьма 
отдаленных от района исследований, не усту-
пают местным по сохранности и скорости роста 
и даже превосходят их [8], [15], [16]. Относитель-
ная скорость роста различных провениенций 
в географических культурах может заметно раз-
личаться в разном возрасте [5]. Поэтому на ос-
новании исследований в молодых культурах не 
всегда можно сделать адекватные выводы отно-
сительно успешности роста того или иного кли-
матипа в длительной перспективе. Большинство 
географических культур были созданы после 
1960-х годов и к настоящему времени не достиг-
ли возраста приспевания [2]. Возможность пере-
мещения семян сосны в пределах ее обширного 
ареала может быть определена только эмпири-
чески, путем длительных наблюдений за ростом 
различных климатипов в географических культу-
рах. Чем продолжительнее период наблюдений, 
тем более достоверными являются полученные 
результаты [7].

В данной работе рассматриваются сравни-
тельные особенности роста карельского клима-
типа сосны обыкновенной в 65-летних географи-
ческих культурах Подмосковья. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
Географические культуры были созданы 

Л. Ф. Правдиным в 1948 году в Серебрянобор-
ском опытном лесничестве Института леса АН 
СССР, расположенном в центре Московской об-
ласти, в районе с географическими координата-
ми 55 4̊4’40’’ с. ш. и 37˚19’40’’ в. д. Тип условий 
местопроизрастания – B2 (свежая простая су-
борь). Посадка производилась двухлетними се-
янцами, направление рядов с запада на восток. 
Семена исследуемого климатипа были получены 
из Олонецкого лесхоза, расположенного в Южно-
карельском лесосеменном районе [6]. Рубок про-
межуточного пользования не было. 

Расстояние от Олонца до исследуемых гео-
графических культур составило около 580 км 
на север и 270 км на запад. Для сравнения ис-
пользовались две провениенции, относящиеся 

к Московскому подрайону Центрального лесосе-
менного района и происходящие из Московской 
(Павлово-Посадский лесхоз) и Владимирской 
областей. Согласно таксационному районирова-
нию В. В. Загреева, Карелия относится к райо-
ну сосновых лесов умеренного роста, тогда как 
Московская и Владимирская области – к району 
сосновых лесов хорошего роста [1].

Каждая провениенция была представлена 
в одной повторности. Количество деревьев на 
каждом участке составило 28, 66 и 210 для ка-
рельского, владимирского и подмосковного кли-
матипов соответственно. 

В ходе перечетов у всех деревьев измерялась 
длина окружности ствола на высоте 1,3 м, по ко-
торой рассчитывался диаметр, определялся класс 
роста и развития по Крафту. У 30–32 деревьев 
на каждом участке измерялись высоты, по полу-
ченным данным рассчитывались зависимости 
высоты от диаметра деревьев. Для измерения 
высот использовался электронный высотомер 
Vertex III с разрешением 0,1 м. Запасы древе-
сины рассчитывались умножением средней вы-
соты на сумму площадей сечения и на видовое 
число, определявшееся по формуле А. Кулешиса 
и Й. Кянставичуса [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таксационные характеристики исследуемых 

провениенций заметно различались. Насаждение, 
выращенное из семян карельского происхожде-
ния, уступало по средней высоте подмосковно-
му и владимирскому климатипам сосны обык-
новенной, однако превосходило их по среднему 
диаметру. В результате объем ствола среднего 
дерева был максимальным у карельского клима-
типа (табл. 1). При этом расчетное видовое число 
среднего дерева карельской провениенции было 
несколько меньшим, что косвенно указывает на 
больший сбег ствола. Вместе с тем четкой зави-
симости между коэффициентом формы ствола 
и соотношением высоты и диаметра дерева не 
обнаружено. По одному этому соотношению не-
возможно достоверно судить о полнодревесности 
деревьев [1].

Таблица 1
Т а к с а ц и о н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а с т у щ е й  ч а с т и  д р е в о с т о е в  с о п о с т а в л я е м ы х 

п р о в е н и е н ц и й  в  6 5 - л е т н е м  в о з р а с т е

Средние

Верхняя 
высота, м

Класс 
бонитета

Число де-
ревьев, 
экз.·га–1

Сумма 
площадей 
сечений, 
м2·га–1

Запас 
стволо-
вой дре-
весины, 
м3·га–1

Сохран-
ность, %высота, м диаметр, 

см

высота
до 

нижней 
живой 
ветви, м

объем 
ствола, м3

видовое 
число

Карельский климатип сосны
25,8 27,6 17,8 0,716 0,463 27,6 I 869 52,1 622 13,9

Подмосковный климатип сосны
26,1 25,7 18,1 0,631 0,465 27,9 Iа 938 48,7 592 23,5

Владимирский климатип сосны
27,2 24,8 19,8 0,613 0,466 30,0 Iа 1078 52,3 662 16,2
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Статистические характеристики распределе-
ния растущей части древостоя по диаметрам у 
исследуемых провениенций различаются весьма 
незначительно (табл. 2). Положительные значе-
ния коэффициентов асимметрии свидетельс-
твуют о некотором смещении медианы распре-
деления влево у всех трех выборок. При этом 
наибольшее смещение наблюдается у владимир-
ского климатипа, а наименьшее – у карельского. 
Сравнительно небольшие (меньше 3) величины 
отношений AD/mA и ED/mE косвенно указывают 
на нормальное распределение. Фактическое зна-
чение критерия Шапиро – Уилка во всех трех 
выборках превышает табличное. Таким образом, 
распределение деревьев по диаметру в исследу-
емых насаждениях является нормальным и их 
сравнение статистически обоснованно. 

Таблица 2
С т а т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  р а с п р е д е л е н и я 
р а с т у щ е й  ч а с т и  и с с л е д у е м ы х  п р о в е н и е н ц и й 

п о  д и а м е т р а м

Показатель
Провениенция

карель-
ская

под-
мос-
ковная

влади-
мирс-
кая

Диаметры (D), см:
средний (D ср) 27,6 25,7 24,8
минимальный (D мин) 16,6 14,3 13,7
максимальный (D макс) 40,4 40,7 44,9

Ошибка D ср (mD), см 1,23 0,35 0,71
Стандартное отклонение (D) 6,50 5,14 5,77
Коэффициент вариации (CV, %) 23,5 20,0 23,2
Асимметрия (AD) 0,34 0,36 0,77
Ошибка асимметрии (mA) 0,42 0,17 0,29
AD/mA 0,79 2,13 2,66
Эксцесс (ED) –0,73 –0,15 1,47
Ошибка эксцесса (mE) 0,77 0,33 0,56
ED/mE –0,79 –0,45 2,65
Критерий Шапиро – Уилка:
фактическое значение (W) 0,96 0,99 0,96
табличное значение (p) 0,40 0,07 0,05

В карельском климатипе заметно некоторое 
смещение в сторону преобладания крупных де-
ревьев, тогда как во владимирском – отстающих 
в росте. Московская провениенция занимает про-
межуточное положение (рис. 1). 

Вместе с тем сравнение исследуемых прове-
ниенций по диаметрам с использованием крите-
рия Стьюдента указывает на их принадлежность 
к одной генеральной совокупности при уровне 
значимости 0,01. 

В насаждении карельского происхождения 
характер зависимости высот деревьев от их 
диаметров заметно различается по сравнению 
с контрольными (подмосковным и владимир-
ским). Графики высот подмосковного и влади-
мирского климатипов практически идентичны 
по форме, хотя и различаются по абсолютной 
величине (рис. 2).

Такой показатель, как средняя высота, отра-
жает текущее состояние древостоя. Для оценки 
динамики роста и производительности более 
применима верхняя высота, рассчитываемая 
для некоторой части наиболее крупных деревьев, 
поскольку в отпад поступают, прежде всего, от-
стающие в росте деревья. Для отражения биоло-
гического потенциала популяции оптимальным 
является показатель средней высоты 100 самых 
крупных деревьев на 1 га [14]. Рассчитанная та-
ким образом верхняя высота деревьев составила 
у карельского климатипа 27,6, у подмосковного 
– 27,9, у владимирского – 30,0 м. Таким образом, 
по мере увеличения возраста насаждений и отпа-
да отстающих в росте деревьев разница средних 
высот карельского и кладимирского климатипов, 
вероятнее всего, будет увеличиваться. При этом 
средние высоты карельского и подмосковного 
климатипов будут оставаться примерно одина-
ковыми. 

Одним из комплексных показателей состоя-
ния как отдельного дерева, так и насаждения в 
целом является относительная высота (отноше-
ние высоты дерева к диаметру на высоте 1,3 м). 
Она является результатом борьбы деревьев за 
жизненное пространство в целом, и прежде всего 
за такой важный экологический фактор, как свет. 

Повышенное значение относительной высо-
ты соответствует состоянию крайнего угнетения, 

Рис. 1. Распределение деревьев по ступеням толщины. 
Климатипы: 1 – карельский; 2 – подмосковный; 

3 – владимирский

Рис. 2. Графики зависимостей высот (H) деревьев 
от диаметров (D). Климатипы: 1 – карельский; 

2 – подмосковный; 3 – владимирский
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за которым обычно наступает гибель дерева. 
В сосновых насаждениях относительная высота 
обычно находится в пределах 90–115. Бóльшая 
величина относительной высоты указывает на 
ненормальное соотношение высоты и диаметра 
дерева. Визуально это проявляется в появлении 
деревьев с тонкими и вместе с тем вытянутыми 
стволами, что особенно характерно для деревьев 
низших классов Крафта.

Судя по зависимостям относительных высот 
от диаметров деревьев наиболее интенсивные 
конкурентные отношения характерны для вла-
димирского климатипа (рис. 3). В первую очередь 
это является следствием повышенной густоты 
стояния. В карельском климатипе высокое зна-
чение H/D, соответствующее по величине тако-
вому в подмосковном и владимирском климати-
пах, характерно для отстающих в росте деревьев, 
диаметр которых не превышает 20–22 см. Для 
деревьев большого диаметра в карельской прове-
ниенции H/D является наименьшим.

Рис. 3. Графики зависимостей относительной высоты 
(H/D) от диаметра (D) деревьев. Климатипы: 1 – карель-

ский; 2 – подмосковный; 3 – владимирский

Сравнительно невысокая интенсивность кон-
курентных отношений между деревьями карель-
ской провениенции проявляется в распределении 
деревьев по классам Крафта. Здесь преобладают 
деревья II класса, в подмосковном климатипе 
– III и IV, тогда как во владимирском – IV и V 
классов (рис. 4).

Рис. 4. Распределение деревьев по классам роста и разви-
тия Крафта. Климатипы: 1 – карельский; 2 – подмосков-

ный; 3 – владимирский

В карельской провениенции нет усохших 
деревьев, тогда как в подмосковной и влади-
мирской провениенциях количество сухостоя 
составило соответственно 54 и 98 деревьев 
на 1 га, а его запас – 26 и 20 м3·га–1. При этом 
наименьшая сохранность древостоя по отно-
шению к первоначально высаженному коли-
честву деревьев была в карельском климатипе 
(см. табл. 1).

Относительно низкая сохранность древостоя 
и невысокая интенсивность конкурентных отно-
шений между деревьями, отсутствие сухостоя 
в 65-летнем возрасте и преобладание лидирую-
щих деревьев указывают на то, что естественное 
изреживание в древостое карельского происхож-
дения произошло раньше и было более интен-
сивным, чем в контрольных. При этом меньшая 
высота деревьев при относительно большом диа-
метре, вероятнее всего, обусловлена длительным 
периодом роста в более благоприятных условиях 
менее густого древостоя. Запас растущей части 
древостоя в карельской провениенции на момент 
проведения исследований не уступает таковому 
в насаждениях подмосковного и владимирского 
климатипов (см. табл. 1). Следовательно, остав-
шиеся после изреживания деревья вполне адап-
тировались к климатическим условиям района 
исследований.

Необходимо отметить, что весьма хороший 
рост некоторых инорайонных провениенций в 
географических посадках отмечается в литера-
турных источниках. Например, в географичес-
ких культурах сосны обыкновенной, заложенных 
в 1977 году в условиях Богучанского лесхоза 
Красноярского края, пряжинская и пудожская 
провениенции из Карелии также входили в груп-
пу климатипов, превосходящих по росту мест-
ную сосну как на песчаной, так и на темно-серой 
лесной почве [3]. 

ВЫВОДЫ
1. Карельский климатип сосны обыкновенной 

отличается по характеру роста в условиях 
Московской области по сравнению с местны-
ми провениенциями.

2. В 65-летнем возрасте карельский климатип 
не уступает местным по запасу стволовой 
древесины, но заметно отличается от них 
по соотношению высот и диаметров дере-
вьев. 

3. Естественное изреживание в карельском кли-
матипе произошло раньше и было более ин-
тенсивным, чем в контрольных. Этим объяс-
няется преобладание лидирующих деревьев 
в древостое, его меньшая высота и больший 
диаметр на момент проведения исследо-
ваний.

4. Карельский климатип сосны обыкновенной из 
Олонецкого района пригоден для выращивания 
в условиях Подмосковья. 
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COMPARATIVE GROWTH CHARACTERISTICS OF KARELIAN SCOTS PINE IN CONDITIONS 
OF MOSCOW REGION

Results of the study on the growth features of Karelian Scots Pine (Pinus sylvestris L.) planted together with geographical cultures 
of Moscow region are presented. The culture in focus was developed on the territory of Karelia in 1948, and by the time of its 
study it reached the age of 65 years. Two provenances from Moscow and Vladimir regions were chosen for comparative study. It 
was found out that Karelian species signifi cantly differ from the local ones in the character of growth. They succumb to Moscow 
and Vladimir species in the average height but exceed them in diameter. Plantations of Karelian trees lead in total growth and, un-
like local provenances, have no dead wood. At the same time, the survival rate among trees brought from Karelia was much lower 
when compared to the survival rate of the species from Moscow area. Signifi cant differences in growth characteristics of Karelian 
stock are conditioned by the wide natural thinning inherent to plantations of Karelian origin. However, according to the size of 
the stems, the growing stock of Karelian origin was not inferior to the local stock. It was concluded that Karelian Scots Pine can 
be successfully grown on the territory of Moscow regions despite considerable remoteness of the region from the origin of seeds.
Key words: Scotch pine, Pinus sylvestris L., provenance trial, climatype,  provenances, growth and state of planting
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