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Географические культуры сосны обыкновенной в Псковской области являются ча-

стью обширного эксперимента, организованного на территории бывшего СССР  

в 70-х гг. ХХ в. Исследования проводились в соответствии с методикой ВНИИЛМ 

(1972) и «Указаниями по лесному семеноводству в РФ» (2000). В 36-летних культурах 

определены сохранность, параметры роста, рассчитан запас стволовой древесины, 

учтено искривление стволов по каждому из вариантов. Анализ возрастной динамики 

сохранности потомств показал, что на протяжении всего периода испытаний потом-

ства происхождением из таежной зоны и зоны смешанных лесов характеризуются 

лучшей сохранностью по сравнению с потомствами из лесостепной зоны.  

На данный момент средняя сохранность по объекту составляет 24,1 %. Высокая доля 

(80,0…85,0 %) прямоствольных без признаков заболеваний деревьев отмечена  

в потомствах псковских, тверского, новгородского, пензенского климатипов. Чем 

удаленнее местонахождение материнских насаждений от места испытания на юг  

и восток, тем выше доля искривленных стволов в потомстве. Между потомствами 

наблюдается значительная вариабельность параметров роста: по среднему диаметру 

на высоте груди – от 14,4  (архангельское) до 24,7…24,8 см (брянское, гродненское), 

по средней высоте – от 14,7…14,8  (архангельское, медвежьегорское) до 21,9 м (брян-

ское). С удалением мест заготовок семян на север сохранность культур возрастает, 

однако ослабевает темп роста. При этом продуктивность молодого насаждения  

не имеет строгой зависимости от географической широты происхождения семян;  

с удалением мест заготовок семян на восток  сохранность и рост потомств хуже, соот-

ветственно продуктивность ниже. Среди лучших по продуктивности выделены 

потомства московского (лидер), ленинградского, псковского, эстонского, тверского, 

брянского климатипов, которые могут быть рекомендованы для производства лесных 

культур в Псковско-Новгородском лесосеменном подрайоне. Таким образом,  

семенной материал, заготовленный в границах географических координат 

53º15'…59°45' с.ш. и 26°15…–39º30' в.д. (ориентировочно), является наиболее пер-

спективным для Псковско-Новгородского лесосеменного подрайона.  

 

Ключевые слова: географические культуры, сосна, климатип, потомство, сохранность, 

рост, продуктивность, лесосеменное районирование. 
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Введение 

Оценка географических опытов – один из наиболее перспективных подхо-

дов к изучению реакции лесообразующих видов на изменение физико-

климатических условий местопроизрастания. Географические культуры потом-

ства различных климатипов, растущих в одинаковых условиях и имеющих оди-

наковый возраст, изначально равномерно размещены по площади. Проводимые 

на различных возрастных этапах исследования дают возможность проследить 

динамику развития потомств и усовершенствовать лесосеменное районирование, 

определить внутривидовую дифференциацию и выявить популяции и формы, 

перспективные для целевого использования вне природных местообитаний. Ин-

тродукция инорайонных семян лучших, наиболее перспективных климатипов 

направлена на сохранение биоразнообразия и повышение продуктивности лесов. 

Опыты с географическими культурами лесных видов становятся важнейшим,  

а часто и единственным основанием для рекомендаций по использованию репро-

дуктивного материала; подбор происхождений необходим для стабильности бу-

дущих популяций, для их долговременной сохранности [8, 12].  

С 1972 г. в России осуществляется широкомасштабная программа по со-

зданию и изучению географических культур основных лесообразующих пород. 

Данный эксперимент не имеет аналогов в мире по разнообразию и происхожде-

нию видов и площади [6]. Уникальность объектов, которым скоро исполнится  

40 лет, заключается в использовании для их закладки единого семенного матери-

ала различных географических экотипов и популяций. По сосне обыкновенной 

серийный опыт охватил 33 объекта с общим участием 113 происхождений [13]. 

Культуры были заложены в Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Воро-

нежской, Владимирской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, 

Новосибирской, Нижегородской, Пензенской, Пермской, Псковской, Ростовской, 

Свердловской областях, в Республиках Карелия, Коми, Башкортостан, Татарстан, 

Бурятия, в Красноярском крае и др. Имея большую коллекцию генотипов одного 

вида, географические культуры обладают огромным потенциалом для разносто-

ронних и долгосрочных исследований [5, 8–11, 13].  

Изучение географических культур сосны как в странах Скандинавии, 

так и на Северо-Западе России, показывает высокую степень географической 

изменчивости вида. Потомства из семян северных климатипов растут медлен-

нее и накапливают меньший запас древесины, но более устойчивы к неблаго-

приятным климатическим факторам и имеют большую долю высококлассных 

стволов. Напротив, насаждения из семян южных климатипов растут и изре-

живаются быстрее и имеют худшую форму стволов [9, 11, 14].  

Цель данной работы – выявить особенности развития и роста сосны  

в 36-летних (биологический возраст сосны – 38 лет) географических культу-

рах Псковской области.  
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Объекты и методы исследования 

Исследованиям подлежит объект географических культур сосны обык-

новенной (Рinus sylvestris L.), который находится на территории казенного 

учреждения «Псковское лесничество» (57º50′ с.ш. и 28º26′ в.д.), относится  

к району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ и занимает 

площадь 14,0 га. Объект заложен в 1976 г. в 3-кратной повторности [1, 4].  

Повреждение лосями и нарушение гидрологического режима почв привело  

к утрате одной из повторностей к концу 90-х гг. ХХ в. [4].  

Посадку культур выполняли 2-летними сеянцами в пласт борозды, ряда-

ми. Схема посадки – 2,5 м × 1,0 м, густота посадки – 4,0 тыс. шт./га. Тип условий 

произрастания – чернично-кисличный на дренированных и недостаточно дрени-

рованных почвах, развитых на двучленных наносах. Почвы дерново-сред-

неподзолистые, глееватые, супесчаные на суглинке. Рельеф слабоволнистый  

с перепадом высот до 2 м. 

Испытываются семенные потомства 38 климатипов, в том числе подви-

ды Рinus sylvestris L. ssp. lapponica Fr. (медвежьегорское) и Р. sylvestris L. ssp. 

kulundensis Suk. (новосибирское). Географический диапазон испытания семян: 

от 62º54′ с.ш. (Медвежьегорский лесхоз Республики Карелия) до  

52º14′ с.ш. (Гомельская обл.) и от 23º58′ в.д. (Республика Литва) до 82º20′ в.д. 

(Новосибирская обл.). Подробная характеристика географического происхож-

дения климатипов и посевных качеств семян, использованных для создания 

объектов по программе 1972 г., приведена в монографии А.М. Шутяева [8]. 

Карело-сортавальское потомство (по государственному реестру – № 16), 

высаженное крайним рядом только в одной повторности, считалось выпав-

шим к 20-летнему возрасту [4]; на данный момент оно представлено несколь-

кими особями, учет которых не проводился. 

Работы выполнены в соответствии с методикой ВНИИЛМ [3]. Для 

определения сохранности учтены все посадочные места. В первой повторно-

сти выделены 3 категории деревьев: здоровые прямоствольные, слабо искрив-

ленные и искривленные, сильно искривленные ослабленные. Диаметры ство-

лов на высоте 1,3 м замерены у 100 деревьев на варианте сплошь в пределах 

учетного ряда; в ульяновском, башкирском, оренбургском потомствах заме-

рены все деревья. Высоты в количестве 50 шт. в каждом климатипе замерены 

пропорционально распределению числа деревьев по ступеням толщины. Объ-

ем ствола и запас стволовой древесины определены с применением таблиц 

Н.В. Третьякова и др. [7]. С помощью методов вариационной статистики дана 

оценка развития потомств [2].  

Результаты исследований и их обсуждение 

На основании анализа возрастной динамики сохранности потомств 

установлено, что культуры происхождением из таежной зоны и зоны смешан-

ных лесов на разных возрастных этапах в большинстве случаев имели более 
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4 года 22 года 36 лет 

высокую сохранность, соответственно они более устойчивы к изменившимся 

условиям произрастания и менее зависимы от факторов климата, чем потом-

ства из лесостепной зоны, за исключением потомств татарских климатипов 

(рис. 1).  

В первые годы существования объекта культуры сосны страдали от по-

вреждений лосем, зараженности сосновым вертуном, от зарастания травяни-

стой растительностью и порослью лиственных пород [4]. Вследствие этого 

сохранность ряда вариантов к 4-летнему возрасту сократилась не менее чем 

наполовину. Самой высокой сохранностью как в 4-, так и в 22-летних культу-

рах (70 и 63 % соответственно) отличалось московское потомство.  

На разных возрастных этапах установлена устойчивая прямая связь со-

хранности с географической широтой местонахождения материнского клима-

типа (возраст культур 4 года – r = 0,592 ± 0,11; 22 года – r = 0,639 ± 0,10;  

36 лет – r = 0,492 ± 0,12): чем севернее район заготовки семян, тем выше со-

хранность в потомстве. Зависимость сохранности от географической долготы  

в 4-летних культурах очень слабая, но с возрастом она имеет тенденцию к уси-

лению: в 22 года – r = –0,270 ± 0,15; в 36 лет – r = –0,401 ± 0,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма возрастных изменений сохранности потомств 
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К концу II класса возраста в лидеры по сохранности вышло псковско-

стругокрасненское потомство – 49 % (1,96 шт./га); у московского – 45 %, ле-

нинградского – 41,5 %; практически не изменилась за последние 14 лет сохран-

ность белорусского и литовского потомств – 16…19 %. Самый высокий отпад 

зафиксирован в культурах происхождением из наиболее удаленных на восток 

районов  Новосибирской области и Республики Башкортостан; оренбургское 

потомство – на грани полного отмирания. 

Анализ корреляционных зависимостей между факторами климата в райо-

нах заготовок семян и сохранностью потомств показал, что с возрастом влияние 

температурного режима постепенно ослабевает; влияние водного баланса, нао-

борот, усиливается. На данный момент прослежена закономерность: с умень-

шением сумм эффективных температур и увеличением годовых осадков в рай-

оне материнского климатипа сохранность потомств в районе испытания при  

95 %-м уровне значимости достоверно выше (соответсвенно r = –0,393 ± 0,14;   

r = 0,361 ± 0,14).  

До 4-летнего возраста активнее росли саженцы происхождением из более 

северных, по отношению к местному, районов, за исключением архангельского 

варианта, который с момента посадки и по настоящее время является самым 

низкорослым и тонкомерным. К концу I класса возраста резко ухудшился рост 

ряда потомств, материнские насаждения которых находятся севернее 60º с.ш.  

и восточнее 43º в.д., в том числе  ульяновского, которое в год посадки было ли-

дером. В то же время отмечалось улучшение рангового положения в потом-

ствах псковских климатипов и происхождением из смежных с Псковской обла-

стью районов – Ленинградской, Новгородской, Смоленской областей, а также 

из Тамбовской и Владимирской областей. В 22-летних культурах I–III ранги по 

росту занимали белорусские варианты – могилевский, гомельский и гроднен-

ский. Однако по продуктивности лидером был московский [1, 4], который и на 

данный момент  сохраняет занятую позицию.  

Сравнение результатов исследований географических культур Ленин-

градской и Псковской областей показало, что в Псковской области диапазон 

«лучших» по росту смещен южнее. В 36-летних культурах Псковской области по 

толщине стволов выделяются брянское и гродненское потомства, по высоте – 

брянское. Лучшее брянское потомство превосходит худшее архангельское по 

диаметру на 69 %, по высоте – на 49 % (см. таблицу).  

В числе лучших по запасу, наряду с московским, отмечены стругокрас-

ненское и ленинградское потомства. Новосибирское, оренбургское, башкир-

ское потомства (сохранностью 3,8…7,5 %) сильно ослаблены и имеют самый 

низкий запас на объекте. Среди худших выделяется также архангельское (со-

хранность 20 %), оно является самым тонкомерным и низкорослым. 

К 36-летнему возрасту культур установлено сохранение влияния факто-

ров географического происхождения на рост потомств, но отмечено ослабление 
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этого влияния, что является проявлением признаков фенотипа в культурах с 

наиболее успешным ростом. Чем жестче конкурентные отношения между 

особями, тем хуже будет их рост (особенно по диаметру) независимо от фак-

торов происхождения семян. Рост сосны тем хуже, чем дальше места  

заготовок семян на север и восток, особенно по диаметру (соответственно 

r = –0,624 ± 0,13 и r = –0,500 ± 0,15); по высоте связь немного слабее (соответ-

ственно r = –0,541 ± 0,14 и r = –0,418 ± 0,15). Продуктивность «перемещае-

мых» климатипов имеет прямую связь с сохранностью (r = 0,848 ± 0,09).  
 

Таксационная характеристика потомств сосны  

в 36-летних географических культурах 

№ пункта по 

государствен-

ному реестру 

Район заготовки семян  

(республика, область, лесхоз) 

Средние  Объем 

ствола, 

м3 

Запас  

стволовой 

древесины, 

м3/га 

диаметр,  

см 

высота,  

м 

Таежная зона 

19 Ленинградская, Тосненский 22,3 21,3 0,381 520 

 4 Архангельская, Плесецкий 14,4 14,7 0,124 80 

14 Карелия: Медвежьегорский 16,5 14,8 0,162 130 

15 Пряжинский 19,1 17,4 0,242 230 

17 Пудожский 17,1 15,5 0,183 185 

47 Костромская: Мантуровский 22,2 18,7 0,342 215 

48 Костромской 19,0 18,4 0,250 255 

68 Кировская, Слободской 18,2 18,1 0,229 295 

 9 Вологодская, Тотемский 18,4 16,9 0,221 230 

67 Удмуртия, Воткинский 18,6 16,6 0,223 105 

Среднее 18,6 17,2 0,236 225 

Зона хвойно-широколиственных лесов 

21 Псковская: Великолукский 24,4 20,8 0,445 480 

22 Стругокраснен-

ский 22,3 19,3 0,353 570 

23 Новгородская, Крестецкий 21,0 20,9 0,336 345 

42 Тверская, Бежецкий 21,8 18,9 0,332 360 

44 Владимирская, Ковровский 21,0 18,8 0,307 235 

45 Нижегородская: Городецкий 21,5 18,6 0,320 325 

46 Первомай-

ский 20,6 19,8 0,310 270 

49 Калужская, Калужский 24,4 20,7 0,443 200 

41 Смоленская, Рославльский 22,2 19,4 0,351 250 

43 Московская, Куровской 24,0 21,4 0,444 660 

50 Рязанская, Солотчинский 20,7 18,7 0,297 205 

69 Башкортостан, Дюртюлинский 22,2 19,8 0,357 70 

Среднее 22,2 19,8 0,358 331 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2016. № 5 

 

28 

Окончание таблицы 

№ пункта по 

государствен-

ному реестру 

Район заготовки семян  

(республика, область, лесхоз) 

Средние  
Объем 

ствола, 

м3 

Запас  

стволовой 

древесины, 

м3/га 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

Республики Прибалтики и Беларусь 

24 Эстония, Элвасский 22,8 21,2 0,397 420 

25 Латвия, Яунелгавский 22,4 18,5 0,345 255 

26 Литва, Пренайский 24,4 20,4 0,438 255 

27 Могилевская, Осиповичский 22,9 19,6 0,376 205 

28 Витебская, Россонский 22,2 18,8 0,343 185 

29 Гомельская, Ленинский 24,2 19,7 0,419 235 

30 Гродненская, Слонимский 24,7 20,8 0,455 290 

Среднее 23,4 19,9 0,396 263 

Лесостепная зона 

51 Брянская, Гаваньский 24,8 21,9 0,477 365 

54 Тамбовская, Челнавский 23,5 21,1 0,420 340 

57 Пензенская, Никольский 20,8 19,2 0,307 240 

59 Ульяновская, Мелекесский 19,9 18,1 0,269 115 

65 Татарстан: Зеленодольский 20,6 18,9 0,297 215 

66 Камский 19,5 18,2 0,260 170 

83 Оренбургская, Бузулукский  23,2 20,1 0,392 50 

86 Новосибирская, Сузунский 16,0 15,3 0,155 40 

Среднее 21,0 19,1 0,322 192 

 

 

С учетом климатических характеристик районов происхождения про-

слежено позитивное влияние температурного и водного режимов на рост 

потомств: чем продолжительнее период с суммой эффективных температур  

в местах заготовок семян, тем успешнее на объекте рост сосны в толщину  

(r = 0,853 ± 0,09) и высоту (r = 0,744 ± 0,11). Обилие осадков менее значимо, 

но при сумме годовых осадков более 500…550 мм наблюдается тенденция 

лучшего роста. 

Для культур сосны происхождение существенно отражается на качестве 

ствола [14]. Исследования показывают высокую (80…85 %) долю прямо-

ствольных без признаков заболеваний деревьев  в потомствах псковских кли-

матипов, а также тверского, новгородского, пензенского (рис. 2). 

В связи с повреждениями и болезнями культур на ранних стадиях раз-

вития по всей площади объекта и в каждом из вариантов, независимо от их 

происхождения, встречаются 2–3- и многовершинные и сильно искривленные 

особи. Однако в большинстве потомств доля сильно искривленных и угнетен-

ных сосен не превышает 10 %; исключение составляют потомства новосибир-

ское, у которого доля кривоствольных сосен достигает 17  %,  и  оренбургское,  
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Рис. 2. Качество стволов в 36-летних географических культурах сосны 

 

отличающееся максимальной кривизной стволов. Кроме того, повышенная 
суковатость, как негативный признак качества древесины, свойственна соснам 
южных и крайне восточных происхождений, в первую очередь белорусским 
потомствам и потомствам из лесостепной зоны.  

Прослежено, что число здоровых деревьев сокращается в зависимости 
от удаленности районов происхождений на восток (r = –0,403 ± 0,15) и юг  
(r = – 0,230 ± 0,16 – не достоверно). Чем выше сохранность в потомстве, тем 
выше в пределах этого потомства доля здоровых деревьев (r = 0,711 ± 0,13). 

На основании комплекса полученных данных выполнен кластерный ана-
лиз, в результате которого построена диаграмма сходств и различий между 
потомствами. Потомства сгруппированы в два глобально различающихся кла-
стера.  Один из них четко обособлен и включает в себя 4 самых перспективных 
потомства: московское, ленинградское и псковские (рис. 3); другой (в значи-
тельном отрыве от первого) разбит на два кластера, где более мелкий объединя-
ет самые отстающие по своим характеристикам потомства, географически 
наиболее удаленные от места испытания на север (архангельское и медвежье-
горское) и на восток (новосибирское, оренбургское, ульяновское, башкирское и 
удмуртское). Большинство оставшихся вариантов, как средние, группируются 
на менее значимом уровне и объединяются по такому же принципу сходств и 
различий. Здесь выделены относительно лучшие (тверское, новгородское, эс-
тонское, брянское, тамбовское, нижегродско-городецкое) и худшие (вологод-
ское, пряжинское, пензенское, владимирское) потомства.  
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Рис. 3. Диаграмма сходств и различий между вариантами 

 

Следующий этап оценки развития инорайонных климатипов и выделе-

ния среди них элитных будет сделан в возрасте культур старше ½ возраста 

рубки.  

Выводы 

1. Семенной материал сосны обыкновенной происхождением из сосед-

них регионов, таежной зоны и зоны смешанных лесов, заготовленный в пре-

делах географических координат 53º15'…59°45' с.ш. и 26°15'…39º30' в.д. 

(ориентировочно), является наиболее устойчивым к изменению условий про-

израстания и перспективным для Псковско-Новгородского лесосеменного 

подрайона. 

2. Среди лучших выделены московское (лидер), ленинградское, псков-

ские (стругокрасненское и великолукское), эстонское, тверское, брянское по-

томства.  

3. Потомство московского климатипа, как и 14 лет назад, является лиде-

ром и рекомендовано кандидатом в элиту. По запасу московское потомство 

превышает псковские (великолукское и стругокрасненское) на 16 и 39 %, по 

высоте – на 3 и 11 % соответственно, по диаметру стругокрасненское потом-

ство уступает московскому на 8 %.  

4. Допускается использование семян из районов, где сумма эффективных 

температур находится в пределах 2000…2400 ºС, сумма годовых осадков со-

ставляет не менее 550 мм. 
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Provenance trials of Scots pine in the Pskov region are a part of a vast experiment started on 
the territory of the former Soviet Union in the 1970s. The studies were conducted in accord-
ance with the methods and procedures of the Russian Research Institute for Silviculture and 
Mechanization of Forestry (1972) and Guidelines for a forest seed breeding in the Russian 
Federation (2000). Survival of trees, their growth parameters, timber volume, and bending 
of tree trunks were determined in the 36-year-old plantations. The analysis of age dynamics 
of progenies survival has shown the better survival of the progenies from the taiga zone and 
mixed forest zone as compared with those from the forest-steppe zone throughout the whole 
period of testing. Currently, the average survival in this plantation is 24.1 %. A high propor-
tion (80,0...85,0 %) of straight-trunk trees with no signs of any disease are observed in the 
provenances of Pskov, Tver, Novgorod, and Penza climatypes. The farther is the provenance 
of the parent plants from the trial site to the south and east, the higher is the percentage of 
curved trunks in the progeny. A considerable variability in growth parameters is observed 
between the progenies: by the average diameter at a breast height – from 14.4 (Arkhangelsk) 
to 24.7...24.8 cm (Bryansk, Grodno); by an average height – from 14.7...14.8 (Arkhangelsk, 
Medvezhyegorsk) to 21.9 m (Bryansk). To the north the provenance survival increases, but 
their growth rate becomes slower. The productivity of the young plantation has no strict 
dependence on the latitude of seed origin. The farther is the provenance of the parent plants 
from the trial site to the east, the worse are survival and growth of their progenies, as well as 
the productivity. The progenies of Moscow (leader), Leningrad, Pskov, Estonia, Tver, Bry-
ansk climatypes are among the best samples in terms of productivity. They can be recom-
mended for the production of forest plantations in the Pskov-Novgorod forest seed subarea. 
Thus, the seeds harvested within 53°15'…59°45' N and 26°15'…39°30' E (approximately) 
are the most promising material for the Pskov-Novgorod forest seed subarea.  

 

Keywords: provenance trial, Scots pine, climatype, progeny, capacity for survival, growth, 
productivity, forest seed zoning. 
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