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Реферат. В нормативных документах, определяющих принципы лесовосстановления, без-

условное предпочтение отдаётся местным или близлежащим популяциям. Такое положение про-
тиворечит данным, полученных многими авторами в различных лесорастительных районах, а 
также результатам наших исследований, которые выполнены в 65-летних географических куль-
турах сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Серебряноборском опытном лесничестве Инсти-
тута лесоведения РАН, расположенном в центральной части Московской области. Несмотря на 
удаленное происхождение (расстояние от исследуемых географических посадок составило около 
900 км на восток), насаждение, выращенное из семян, полученных из Можгинского района Уд-
муртской Республики, было близко по средней высоте с подмосковным и владимирским клима-
типами и существенно превосходило их по среднему диаметру и запасу. Распределение деревьев 
по ступеням толщины в исследуемых древостоях близко к нормальному. При этом в удмуртском 
климатипе заметно смещение в сторону преобладания крупных стволов, тогда как во владимир-
ском – отстающих в росте. Московская провениенция занимает промежуточное положение. По 
зависимостям относительных высот от диаметров деревьев наиболее интенсивные конкурентные 
отношения характерны для владимирского климатипа. В первую очередь это отражает наиболь-
шую густоту данного насаждения. В удмуртском климатипе высокое значение H/D, соответству-
ющее по величине таковому в подмосковном и владимирском климатипах, характерно для отста-
ющих в росте деревьев, диаметр которых не превышает 20 см. В насаждении удмуртского клима-
типа отмечается значительно бóльшая, по сравнению с местными провениенциями, представлен-
ность лидирующих деревьев. Насаждение удмуртского происхождения не только адаптировалось 
к климатическим условиям района исследований, но и по совокупности характеристик роста и 
производительности превзошло местные климатипы. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, Pinus sylvestris L., географические лесные культуры, 
климатип, провениенция. 

породой для лесовосстановления в Централь-
ной России, площади которой за последние 
десятилетия в лесном фонде сильно сократи-
лись.  

Условия, материалы и методы исследо-

ваний. Исследования выполнены в географи-
ческих посадках сосны, созданных в 1948 г. 
под руководством Л.Ф. Правдина в Серебря-
ноборском опытном лесничестве Института 
леса АН CCCР, расположенного в центре 
Московской области, в районе с географиче-
скими координатами 55˚44'40'' с.ш. и 37˚19'40'' 
в.д. Тип условий местопроизрастания – B2 
(свежая простая суборь) [9]. 

Посадка производилась двухлетними сеян-
цами по сплошь обработанной почве. Расте-
ния высажены рядами с размещением поса-
дочных мест 2,0×1,5 м, густота посадки соста-
вила 3330 шт./га. Направление рядов – с запа-
да на восток. Семена исследуемого климатипа 
были получены из Можгинского лесхоза Уд-
муртской Республики, расположенного в Уд-
муртском подрайоне (№ 9б) Вятского (№ 9) 
лесосеменного района [4]. Для сравнения ис-
пользовались две провениенции, относящиеся 
к Московскому подрайону (17б) Центрального 
(17) лесосеменного района и происходящие из 
Московской и Владимирской областей. Со-
гласно таксационному районированию В.В. 

Введение. Сосна обыкновенная (Pinus syl-

vestris L.), произрастая в обширном Евроази-
атском ареале, в процессе эволюции оказалась 
географически дифференцированной по своим 
наследственным свойствам. Без учёта геогра-
фии древесных пород, их естественных ареа-
лов, природной зональности лесов невозмож-
но научное решение важнейших вопросов ле-
соведения и лесоводства. Географический 
подход необходим для правильного понима-
ния сущего и должного в лесном хозяйстве 
[6]. Опыты с географическими культурами 
позволяют определить характер географиче-
ского распределения популяций определённо-
го вида в далёком прошлом, а так как не суще-
ствует лучшего способа определения свойств 
различных географических происхождений, то 
опыты с географическими культурами в 
настоящее время являются важнейшим, а ча-
сто и единственным основанием для рекомен-
даций по использованию того или иного ис-
точника репродуктивного материала [13]. В 
настоящее время в связи с масштабным усы-
ханием еловых лесов в Европейской части 
России и Европе в целом, необходим поиск 
перспективных климатипов других пород, не 
только по показателю продуктивности, но и 
по качеству древесины. Сосна обыкновенная 
является наиболее перспективной и ценной 
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Загреева, Удмуртская Республика, так же как 
Московская и Владимирская области, отно-
сится к району сосновых лесов хорошего ро-
ста [2]. 

Инструментальная таксация была выполне-
на на пробных площадях в соответствии с 
ОСТ 56-69-83 [11]. В ходе перечётов у всех 
деревьев измерялась длина окружности ствола 
на высоте 1,3 м, по которой рассчитывался 
диаметр. Деревья при перечёте подразделя-
лись на классы Крафта. У 30-32 деревьев на 
каждом участке измерялись высоты, по полу-
ченным данным рассчитывались зависимости 
высоты от диаметра деревьев. Запасы древеси-
ны рассчитывались умножением средней вы-
соты на сумму площадей сечения и на видовое 
число, определявшееся по формуле А. Куле-
шиса и Й. Кянставичуса [10]. 

Анализ и обсуждение результатов иссле-

дований.  На момент последнего обследова-
ния географических посадок их биологиче-
ский возраст составлял 67 лет, а календарный 
– 65 лет. В этом возрасте, культуры по своему 
развитию находились на завершающем этапе 
фазы формирования стволов. Эта фаза харак-
теризуется завершением отпада (особенно 
сильного в перегущенных насаждениях) и 
дальнейшим интенсивным накоплением ство-
лового запаса. Её завершение совпадает с 
ослаблением роста в высоту, сильным очище-
нием ствола от сучьев. Завершение фазы фор-
мирования стволов совпадает с окончанием 
этапа рекапитуляции согласно значению жиз-
ненного потенциала по высоте [8]. Таксацион-
ные характеристики исследуемых провениен-
ций заметно различались. Несмотря на уда-
ленное происхождение (расстояние от места 
исследуемых географических культур до Мо-
жги составило более 900 км на восток), насаж-
дение, выращенное из семян удмуртского кли-
матипа, было сопоставимо по средней высоте 
с подмосковным и владимирским климатипа-
ми, а также значительно опережало их по 
среднему диаметру. В результате объём ство-
ла среднего дерева был максимальным у уд-
муртского климатипа и составлял 0,806 м3 
(табл. 1). Расчётное видовое число среднего 
дерева удмуртской провениенции было не-

сколько меньшим, что косвенно указывает на 
возможность большего сбега ствола. Вместе с 
тем чёткой зависимости между коэффициен-
том формы ствола и соотношением высоты и 
диаметра дерева не установлено. По одному 
этому соотношению невозможно достоверно 
судить о полнодревесности деревьев [2]. 

В удмуртском климатипе в распределении 
деревьев по диаметру наблюдается смещение 
в сторону преобладания крупных деревьев, 
тогда как во владимирском – отстающих в 
росте. Московская провениенция занимает 
промежуточное положение (рисунок 1).  

Относительно небольшие положительные 
значения показателя асимметрии указывают 
на незначительное левостороннее смещение 
кривых распределения (табл. 2). При этом для 
всех 3-х выборок показатели асимметрии и 
эксцесса превышают собственную ошибку 
менее чем в 3 раза, абсолютные значения экс-
цесса меньше 2, что позволяет сделать вывод 
о нормальности распределения. На это же ука-
зывает и критерий Шапиро-Уилка, фактиче-
ские значения которого для каждой из выбо-
рок превышают табличные. Таким образом, 
исследуемые выборки имеют нормальное рас-
пределение и пригодны для сравнения. 

При сравнении рядов диаметров Удмурт-
ской и Подмосковной провениенций критерий 
Стьюдента равен 4,2, а Удмуртской и Влади-
мирской – 4,0. Число степеней свободы df в 
первом случае равно 312, во втором – 168. 
Табличные значения t при p=0,001 равны соот-
ветственно 3,322 и 3,351, т.е. tэмп>tтабл. Таким 
образом, на уровне значимости 0,001 Удмурт-
ская провениенция достоверно отличается по 
диаметрам от Подмосковной и Владимирской. 

В насаждении удмуртского происхождения 
характер зависимости высот деревьев от их 
диаметров различается по сравнению с кон-
трольными. Кривая высот здесь имеет бóль-
шую кривизну, при этом деревья диаметром 
менее 18-20 см имеют меньшие высоты, чем у 
подмосковной и владимирской провениенций. 
Графики высот подмосковного и владимир-
ского климатипов практически идентичны по 
форме, хотя и различаются по абсолютной 
величине (рисунок 2). Деревья удмуртского 

Таблица 1 – Таксационная характеристика растущей части древостоев, сопоставляемых  
провениенций в 65-летнем возрасте 

Средние: Верхняя 
высота, 

м 

Класс 
бони-
тета 

Число 
деревь-

ев, шт/га 

Сумма пло-
щадей сече-
ний, м2/га 

Запас ство-
ловой древе-
сины, м3/га 

Со-
хранно
сть, % 

высота, 
м 

диаметр, 
см 

высота нижнего 
живого сучка, м 

объём 
ствола, м3 

видовое 
число 

Удмуртский климатип 
27,3 28,6 18,5 0,806 0,461 28,6 Iа 1020 65,3 822 14,8 

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

Владимирский климатип 
27,2 24,8 19,8 0,613 0,466 30,0 Iа 1078 52,3 662 16,2 

67 
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климатипа, по сравнению с владимирским, 
более сбежистые, то есть при равных диамет-
рах отличаются меньшей высотой. При этом 
средние высоты насаждений данных климати-
пов практически равны, за счёт большего 
среднего диаметра в удмуртской провениен-
ции (табл. 1). 

Такой показатель, как средняя высота, от-
ражает текущее состояние. Для оценки пер-
спективной динамики роста и производитель-
ности древостоев более применима верхняя 
высота, рассчитываемая для некоторой части 
наиболее крупных деревьев, поскольку в от-
пад поступают, прежде всего, отстающие в 
росте деревья. Для отражения биологического 
потенциала популяции оптимальным является 
исследование средней высоты 100 самых 
крупных деревьев на 1 га [12]. Рассчитанная 
таким образом верхняя высота деревьев соста-
вила у удмуртского климатипа 28,6; у подмос-

ковного – 27,9 и у владимирского – 30,0 м. 
Таким образом, по мере увеличения возраста 
насаждений и отпаде отстающих в росте дере-
вьев, владимирский климатип, вероятнее все-
го, станет лидировать по средней высоте. Учи-
тывая отставание по росту в высоту деревьев 
небольшого диаметра в удмуртском климати-
пе, существенное изреживание в нём может 
произойти раньше, чем в контрольных клима-
типах.  

Одним из комплексных показателей состо-
яния как отдельного дерева, так и насаждения 
в целом, является относительная высота 
(отношение высоты дерева к диаметру на вы-
соте 1,3 м). Он является индикатором борьбы 
деревьев за жизненное пространство в целом 
и, прежде всего, за такой важный экологиче-
ский фактор, как свет [5]. Высокая величина 
относительной высоты соответствует состоя-

Таблица 2 – Статистические показатели распределения растущей 
 части исследуемых провениенций по диаметрам   

Показатель Провениенция 
Удмуртская Подмосковная Владимирская 

Диаметры (D), см:       
средний (D ср) 29,4 25,7 24,8 
минимальный (D мин) 21,3 14,3 13,7 
максимальный (D макс) 41,4 40,7 44,9 
Ошибка D ср (mD) 0,90 0,35 0,71 
Стандартное отклонение (dD) 5,23 5,14 5,77 
Коэффициент вариации (CV, %) 55,8 20,0 23,2 
Асимметрия (AD) 0,71 0,36 0,77 
Ошибка асимметрии (mA) 0,39 0,17 0,29 
AD/mA 1,83 2,13 2,66 
Эксцесс (ED) 0,01 -0,15 1,47 
Ошибка эксцесса (mE) 0,71 0,33 0,56 
ED/mE 0,01 -0,45 2,65 
Критерий Шапиро-Уилка:       
фактическое значение (W) 0,94 0,99 0,96 
табличное значение (p) 0,06 0,07 0,05 

Рисунок 1 – Распределение деревьев по ступеням 
толщины. Климатипы: 1 – подмосковный;  

2 – владимирский; 3 – удмуртский 

Рисунок 2 – Графики зависимостей высот (H)  
деревьев от диаметров (D). Климатипы:  
1 – подмосковный; 2 – владимирский; 

3 – удмуртский 

68 
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нию крайнего угнетения, за которым, обычно, 
наступает гибель дерева. В сосновых насажде-
ниях относительная высота обычно находится 
в пределах 90-115. Бóльшая величина относи-
тельной высоты указывает на ненормальное 
соотношение высоты и диаметра дерева. Визу-
ально это воспринимается как вытягивание 
ствола в высоту, что особенно чётко проявля-
ется у отставших в росте деревьев низших 
классов Крафта. 

По зависимостям относительных высот от 
диаметров деревьев наиболее интенсивные 
конкурентные отношения характерны для вла-
димирского климатипа (рисунок 3). В первую 
очередь это отражает наибольшую густоту 
данного насаждения. В удмуртском климатипе 
высокое значение H/D, соответствующее по 
величине таковому в подмосковном климати-
пе, характерно для отстающих в росте деревь-
ев, диаметр которых не превышает 20-22 см. У 
деревьев большого диаметра в удмуртской 
провениенции H/D приближается к владимир-
скому климатипу. 

Преобладание лидирующих деревьев и 
усыхание относительно крупных деревьев 
указывают на бóльшую интенсивность конку-
рентных отношений в насаждении удмуртско-
го происхождения, по сравнению с местными 
климатипами.  

Сумма площадей сечений деревьев и запас 
растущей части древостоя в удмуртской про-
вениенции на момент проведения исследова-
ний значительно превосходят таковые в 
насаждении подмосковного и владимирского 
климатипов (табл. 1).  

Необходимо отметить, что исследования 
30-летних географических культур сосны 
обыкновенной в Красно-Зорькинском лесни-
честве Самарской области показали сходные 

результаты. Климатип из Воткинского лесхоза 
Удмуртии был равен по продуктивности ство-
ловой древесины местному (контрольному) 
климатипу и даже превосходил его по росту в 
высоту и среднему диаметру [7]. 

Удмуртские сосняки произрастают в ос-
новном на территории залегания пермских 
глин. На них формируются плодородные для 
растительности серые лесные почвы. Так, по 
данным А.Х. Газизуллина, А.Т. Сабирова [1] и 
К.К. Захарова [3], серые лесные почвы, сфор-
мировавшиеся на пермских и юрских глинах, 
характеризуются более высоким содержанием 
гумуса, чем аналогичные почвы на других 
почвообразующих породах. 

Серые лесные почвы на пермских глинах 
эволюционно способствовали формированию 
высокопродуктивных сосняков. Высокий ле-
соводственный эффект провениенции из Мо-
жги в географических посадках Серебря-
ноборского лесничества обусловлен генетиче-
ски закрепленной способностью к хорошему 
росту сосняков, произрастающих в данном 
районе. 

Выводы. 65-летний опыт выращивания 
географических культур сосны обыкновенной 
в Серебряноборском опытном лесничестве 
показал, что удмуртский климатип сосны 
обыкновенной в Московском регионе превос-
ходит местные провениенции по запасу, сред-
нему диаметру деревьев в насаждении и не 
уступает им по средней высоте. В насаждении 
удмуртского климатипа отмечается бóльшая 
представленность лидирующих деревьев.  

Хороший рост ставит удмуртский клима-
тип сосны обыкновенной в разряд перспектив-
ных для целевого лесовосстановления в усло-
виях центра Европейской части России. 

Рисунок 3 – Графики зависимостей относительной 
высоты (H/D) от диаметра (D) деревьев.  

Климатипы: 1 – подмосковный; 2 – владимирский; 
3 – удмуртский 

Рисунок 4 – Распределение представленности дере-
вьев по классам Крафта. Климатипы:  
1 – подмосковный; 2 – владимирский;  

3 – удмуртский 
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THE GROWTH AND PERFORMANCE OF THE UDMURT CLIMATETYPE OF SCOTCHPINE  

IN THE CONDITIONS OF MOSCOW REGION 

Melnik P.G., Glazunov Yu.B., Merzlenko M.D. 

Abstract. In normative documents defining the principles of reforestation, unconditional preference is given to local 
or nearby populations. This situation contradicts the data obtained by many authors in various forest growing areas, as well 
as the results of our research, which were performed in 65-year-old geographical cultures of Scots pine (Pinus sylvestris 
L.) in the Serebryanoborsky forestry of the Institute of Forest Science, located in the central part of the Moscow region. 
Despite the remote origin (the distance from the geographical landings under study was about 900 km to the east), the 
planting grown from seeds obtained from the Mozhginsky region of the Udmurt Republic was close to the average height 
with the Moscow region and Vladimir climatypes and significantly exceeded them in average diameter and stock. The 
distribution of trees by thickness steps in the tree stands under study is close to normal. At the same time, in the Udmurt 
climatype, a shift towards the predominance of large trunks is noticeable, whereas in the Vladimir climatype, they are 
lagging behind. Moscow Provision occupies an intermediate position. According to the dependences of relative heights on 
tree diameters, the most intense competitive relations are characteristic of the Vladimir climate type. In the first place, this 
reflects the greatest density of the plantings. In the Udmurt climatype, a high H/D value, corresponding in size to that in 
Moscow and Vladimir climatypes, is characteristic of trees lagging behind in growth, the diameter of which does not ex-
ceed 20 cm. Leading trees in the Udmurt clima type are significantly larger than the local provences. . Planting of Udmurt 
origin not only adapted to the climatic conditions of the study area, but also surpassed local climatypes in terms of the 
aggregate characteristics of growth and productivity. 

Key words: Scotch pine, Pinus sylvestris L., geographical forest cultures, climatype, Providence. 
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