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чертЫ еДИнстВА В ПрИрОсте сОснЫ  
ПрИ рАЗнЫХ усЛОВИяХ ПрОИЗрАстАнИя  
В АрХАнгеЛьсКОМ ЛеснИчестВе 

В статье приведены результаты измерений серий годичных колец, анализ величин прироста сосны, ее 
временной и пространственной изменчивости в разных условиях произраста ния. Выявлены особенности 
формирования годичного прироста сосны в Архангельском лесничестве, произрастающей в четырех раз-
ных условиях увлажнения, определены годы с аномально большими и малыми условиями прироста. Об-
наружено 19 совпадений прироста в различных типах лесорастительных условий за 75 лет, из них больше 
нормы девять (47 %), меньше – десять (52 %). Исследования  межгодовых различий прироста годичных 
колец сосны выявили согласованность в многолетнем росте и одинаковый отклик на изменения условий 
среды. На неблагоприятные условия сосна в разных условиях произрастания реагирует более синхронно, 
чем на оптимальные. Выявлены даты внутривековых изменений прироста. Анализ распределения темпе-
ратуры с нарастающим итогом в годы с противоположными аномалиями показал, что накануне и в годы 
аномально малых приростов температуры выше, чем в годы максимальных приростов. Количество осад-
ков максимально в годы, предшествующие максимальным приростам, в годы формирования минимальных 
приростов минимально в вегетационном периоде. Решающим фактором для развития радиального при-
роста является уровень солнечной активности предшествующего года. В годы заложения максимальных 
и минимальных радиальных приростов ее показатели отличаются незначительно. Солнечная активность 
оказывает большее влияние на прирост, чем прочие рассмотренные факторы. Различия в отношениях фак-
торов накануне и в годы больших приростов к данным в годы с малым являются показателем их значимо-
сти для создания благоприятной или неблагоприятной среды для формирования аномального прироста.

Ключевые слова: радиальный прирост, годичный прирост сосны, влияние факторов среды.

Годичный прирост деревьев – сложный 
биологический процесс, зависящий от многих 
экзогенных и эндогенных факторов [1]. За-
кономерности изменчивости годичного при-
роста дерева обусловлены биологическими 

особенностями пород, экологическими усло-
виями места произрастания и изменчивостью 
комплекса климатических факторов [2]. Ретро-
спективный анализ изменения ширины годич-
ного кольца в зависимости от экологической 
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обстановки позволяет вскрыть основы адапта-
ционных механизмов повышения устойчивости 
деревьев как к локальным, так и глобальным 
изменениям среды и разработать принципы ра-
ционального природопользования. На Севере 
актуальность данных исследований возрастает. 
Это обусловлено высокой востребованностью 
северной древесины и климатозащитной функ-
цией северных лесов.

Сосна является ведущей породой северного 
региона [3]. Многолетнюю динамику годично-
го прироста сосны на Севере изучали Г.Б. Гор-
тинский [4, 5], П.А. Феклистов, В.Н. Евдокимов, 
 В.М. Барзут [6, 7, 8], Н.А. Бабич [9], Н.В. Лове-
лиус [10, 11], В.Н. Прохоров [12], А.И. Тарасов 
[13], Л.В. Ипатов [14]. Исследованиями в насто-
ящее время продолжают заниматься П.А. Фекли-
стов, Н.В. Ловелиус, Р.В. Щекалев, С.Н. Тарханов,  
А.Н. Соболев и др. [2, 15, 16, 17, 18]. Несмотря 
на новый этап развития дендрохронологии, север-
ные леса остаются малоизученными.

Цель наших исследований – проанализиро-
вать многолетнюю динамику прироста сосны 
(Pinus sylvestris L.) по диаметру в различных 
условиях произрастания, выявить черты един-
ства и связь с факторами среды.

Задачи:
1) отобрать возрастные керны сосны в раз-

ных условиях произрастания;
2) изучить радиальный прирост в связи с 

климатическими факторами;

3) сравнить долговременные тренды в при-
росте по диаметру сосны при различных усло-
виях произрастания.

Материалы и методы. Объектами иссле-
дований являлись чистые или с небольшой 
примесью березы и ели сосновые насаждения 
Архангельского лесничества. Пробные площа-
ди закладывали по общепринятым методикам 
[19, 20, 21]. Пробная площадь № 1 – сосняк 
черничный I стадии дигрессии, пробная пло-
щадь № 2 – сосняк черничный III стадии ди-
грессии, № 4 – сосняк кустарничково-сфаг-
новый осушенный, № 5 – сосна на верховом 
болоте. Стадию дигрессии на пробной пло-
щади определяли по методике Казанской [22]. 
Согласно «Руководству по проектированию, 
организации и ведению лесопатологического 
мониторинга»1 определяли степень ослабления 
насаждения. На всех пробных площадях мето-
дом случайной выборки из всех ступеней тол-
щины пропорционально числу стволов в этой 
ступени подбирались 15 модельных деревьев 
для изучения радиального прироста. У модель-
ных деревьев замерялись морфометрические 
характеристики (высота, диаметр, высота кро-
ны, диаметр кроны, класс Крафта, категория 
состояния) и брались керны возрастным бура-
вом с северной стороны у шейки корня.

Все исследуемые насаждения относятся к 
категории здоровых, за исключением сосня-
ка черничного III стадии дигрессии (табл. 1). 

1Приложение 1. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического монито-
ринга // Об утверждении методических документов: Приказ Министерства природных ресурсов РФ № 523 от  
29 декабря 2007 года. 

Таблица 1
хАРАКТЕРИСТИКА СОСНОВых НАСАЖДЕНИй

№ 
ПП Тип леса Состав 

древостоя
Высота, 

м
Диаметр, 

см
Возраст, 

лет Отн. полнота Стадия 
дигрессии

1 Сосняк черничный 9С1Е+Б 22 23 152 0,70 I

2 Сосняк черничный 8С2Е+Б 22 24 110 0,57 III

4 Сосняк кустарничково-
сфагновый осушенный 9С1Б 16 18 75 0,65 I

5 Сосна по верховому 
болоту 10C 10 15 230 0,30 I
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Индекс состояния насаждения в сосняке чер-
ничном I стадии дигрессии составляет 1,3; в 
сосняке черничном III стадии дигрессии – 1,6; 
в сосняке кустарничково-сфагновом осушен-
ном – 1; у сосны по болоту – 1,1.

Определение ширины годичного слоя про-
ведено полуавтоматическим комплексом для 
распознавания годичных колец «Линтаб-6» 
с точностью ±0,01 мм. Всего было измерено 
5872 годичных кольца. В программе «TSAP-
Win» совместимость хронологии составляла 
более 60 %, что позволяет использовать данные 
для дальнейшего анализа. Из полученных ин-
дивидуальных серий прироста в каждом типе 
леса выбиралось 10 наиболее старовозрастных 
деревьев, по ним получены обобщенные дан-
ные, представленные в табл. 2–5. Серия го-
дичных колец сосны на болоте имеет наиболь-

шую продолжительность 230 лет (1782–2012 
годы), в черничниках I и III стадии дигрессии –  
152 года (1860–2012 годы) и 110 лет (1905– 
2012 годы) соответственно, в кустарничково-
сфагновом типе леса – 75 лет (1937–2013 годы). 

Результаты. Измерения кернов сосны 
дали возможность определить межгодовую 
и многолетнюю изменчивость прироста де-
ревьев в районе исследований. Абсолютные 
значения позволяют проследить параллель-
ность хода прироста отдельных деревьев и 
установить диапазон колебаний прироста. 
Так, в черничном сосняке I стадии дигрессии 
он составляет 1,61 мм (0,55–2,16 мм), III ста- 
дии дигрессии – 1,65 мм (0,06–1,71 мм), ку-
старничково-сфагновом – 2,65 мм (0,60– 
3,25 мм), на верховом болоте – 1,23 мм (0,08–
1,31 мм) (табл. 2–4).

Таблица 2

ВЕЛИчИНА ПРИРОСТА СОСНы I СТАДИИ ДИГРЕССИИ В чЕРНИчНИКЕ

Годы
Прирост модельных деревьев, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1900 – – – – 0,90 0,73 1,17 0,88 1,05 0,98

1910 0,92 0,96 1,28 1,24 1,42 1,40 1,20 1,13 1,38 1,80

1920 2,16 2,16 2,01 1,88 1,54 1,19 1,22 1,11 1,24 1,18

1930 1,17 1,30 1,27 1,18 1,09 1,18 1,09 1,31 1,39 1,48

1940 1,07 0,92 0,98 1,07 1,14 1,22 1,21 1,18 1,38 1,32

1950 1,18 1,09 1,11 1,27 1,27 1,32 1,37 1,15 1,08 1,02

1960 1,03 0,93 0,91 0,98 1,03 1,05 0,95 0,90 0,85 0,91

1970 0,81 0,75 0,84 0,91 0,99 0,90 1,06 0,82 1,01 0,92

1980 0,87 0,84 0,90 1,02 0,87 0,69 0,77 0,96 0,81 0,67

1990 0,71 0,72 0,59 0,55 0,82 0,93 0,95 1,07 0,89 1,00

2000 0,85 0,77 0,96 0,89 1,00 0,82 0,92 1,00 0,91 1,17

2010 0,89 0,61 0,96 – – – – – – –

БИОЛОГИя



101

Таблица 3 

ВЕЛИчИНА ПРИРОСТА СОСНы III СТАДИИ ДИГРЕССИИ В чЕРНИчНИКЕ

Годы
Прирост модельных деревьев, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1850 – – – – – – – – – 0,09

1860 0,09 0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 0,08 0,44 0,35

1870 0,59 0,31 0,29 0,27 0,36 0,47 0,62 0,61 0,41 0,33

1880 0,70 0,82 0,69 0,75 1,08 0,67 0,53 0,59 0,76 0,85

1890 1,05 0,87 0,96 0,69 0,69 0,78 0,74 0,78 0,69 0,86

1900 0,95 0,82 0,63 0,73 0,82 0,80 0,82 0,78 0,81 0,67

1910 0,69 0,64 0,69 0,78 0,93 0,96 1,01 0,79 0,77 0,64

1920 0,74 0,84 1,03 1,32 1,36 1,07 1,18 0,92 0,99 1,04

1930 1,11 1,12 1,24 1,33 1,06 1,18 1,17 1,28 1,34 1,59

1940 1,55 1,36 1,32 1,23 1,30 1,19 1,29 1,24 1,34 1,39

1950 1,32 1,31 1,40 1,71 1,62 1,38 1,63 1,47 1,41 1,38

1960 1,22 1,06 1,04 1,02 1,02 1,15 1,08 0,94 0,81 0,86

1970 0,93 0,75 0,84 0,84 0,90 0,91 0,93 0,88 0,95 0,97

1980 1,06 1,09 1,10 1,23 1,04 0,89 0,92 0,76 0,93 1,30

1990 1,09 0,98 1,02 0,81 0,93 1,11 1,31 1,37 1,15 1,39

2000 1,22 1,05 1,17 1,23 1,23 1,05 1,12 1,24 1,35 1,53

2010 1,37 0,89 – – – – – – – –

Таблица 4 

ВЕЛИчИНА ПРИРОСТА СОСНы В ОСУшЕННОМ ТИПЕ ЛЕСА

Годы
Прирост модельных деревьев, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1930 – – – – – – 1,02 1,92 3,25 2,86

1940 2,94 2,67 2,14 1,88 2,18 1,99 1,69 1,82 1,94 1,71

1950 1,27 1,22 1,41 1,46 1,48 1,29 1,24 1,03 0,74 0,81

1960 0,67 0,75 0,74 0,70 0,73 0,72 0,71 0,77 0,60 0,72

Тюкавина О.Н., Лежнева С.В. Черты единства в приросте сосны...
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Годы
Прирост модельных деревьев, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1970 0,74 0,78 0,89 1,08 1,41 1,40 1,71 1,74 1,64 1,79

1980 1,81 1,91 2,04 2,40 2,04 2,03 1,88 1,93 1,84 1,84

1990 1,80 2,02 2,43 2,30 2,27 3,12 2,70 2,89 2,37 2,56

2000 2,59 2,45 2,71 3,03 2,66 2,46 2,05 2,24 2,18 2,64

2010 2,70 2,23 – – – – – – – –

Таблица 5 

ВЕЛИчИНА ПРИРОСТА СОСНы НА ВЕРхОВОМ БОЛОТЕ

Годы
Прирост модельных деревьев, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1780 – 0,77 0,65 0,64 0,35 0,24 0,29 0,35 0,36 0,29

1790 0,36 0,32 0,41 0,28 0,34 0,32 0,28 0,22 0,13 0,17

1800 0,15 0,36 0,26 0,31 0,19 0,17 0,15 0,24 0,21 0,14

1810 0,20 0,19 0,19 0,09 0,14 0,08 0,31 0,18 0,35 0,26

1820 0,21 0,16 0,22 0,28 0,22 0,31 0,16 0,13 0,13 0,12

1830 0,16 0,14 0,16 0,14 0,16 0,15 0,21 0,21 0,27 0,24

1840 0,26 0,22 0,32 0,35 0,34 0,27 0,24 0,37 0,36 0,32

1850 0,29 0,23 0,18 0,24 0,22 0,26 0,30 0,32 0,27 0,28

1860 0,22 0,17 0,20 0,22 0,23 0,40 0,48 0,34 0,37 0,34

1870 0,32 0,28 0,37 0,35 0,37 0,36 0,46 0,38 0,38 0,40

1880 0,33 0,27 0,24 0,25 0,19 0,24 0,36 0,41 0,43 0,35

1890 0,34 0,40 0,34 0,39 0,38 0,28 0,26 0,23 0,19 0,23

1900 0,25 0,27 0,31 0,22 0,28 0,27 0,20 0,18 0,15 0,17

1910 0,12 0,18 0,22 0,21 0,20 0,20 0,17 0,17 0,15 0,17

1920 0,19 0,19 0,26 0,31 0,22 0,19 0,23 0,21 0,21 0,32

1930 0,42 0,74 0,67 0,59 0,46 0,42 0,37 0,59 0,72 0,64

Окончание табл. 4

БИОЛОГИя
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Для приведения абсолютных значений при-
роста к сопоставимому виду и нивелирования 
«кривой большого роста» проводилось норми-
рование от 10-летней календарной нормы. На 
рис. 1, 2 представлены дендрограммы в индек-
сированных значениях.

Дендрограммы каждого типа леса сравни-
вались графически для выявления параллелль-

ности в изменении прироста, а затем для более 
объективной оценки для них рассчитывались 
коэффициенты синхронности по формуле:

                                                           
 ,

Годы
Прирост модельных деревьев, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1940 0,80 0,56 0,59 0,55 0,49 0,44 0,42 0,41 0,37 0,36

1950 0,31 0,28 0,27 0,31 0,28 0,29 0,27 0,31 0,31 0,26

1960 0,30 0,32 0,34 0,35 0,30 0,29 0,31 0,32 0,28 0,36

1970 0,40 0,59 0,80 0,88 1,31 1,07 1,04 1,00 0,94 0,75

1980 0,72 0,72 0,68 0,65 0,63 0,71 0,76 0,83 0,85 0,85

1990 0,76 0,88 0,77 0,71 0,67 0,73 0,68 0,82 0,77 0,84

2000 0,75 0,57 0,59 0,59 0,57 0,49 0,51 0,51 0,59 0,59

2010 0,55 0,42 – – – – – – – –

Окончание табл. 5

 
1

1

n

n

А В
К

А B

++
=

+
∑
∑

Рис. 1. Дендрограмма прироста сосны в черничнике I и III стадии дигрессии, %
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где А – разница в величине прироста между со-
седними годами в одном ряду; В – разница в 
величине прироста между соседними годами 
в другом ряду; |А+В|+ – «вес» однонаправлен-
ных интервалов, обе разности с од ним значком; 
|A|+|В| – общий «вес» всех интервалов, сумма 
абсолютных величин всех разностей [23].  

Наибольший коэффициент синхронности 
прироста отмечается в сосняках черничных 
разной стадии дигрессии (табл. 6), наимень-

ший – у сосны по болоту и в сосняке чернич-
ном III стадии дигрессии. В целом коэффици-
енты синхронности невысокие, что связано с 
различными условиями произрастания.

Несмотря на выявленные различия, для 
всех пробных площадей были выбраны даты 
с одинаковыми отклонениями более 100 % и 
менее 99 % на всех пробных площадях. Выяв-
лено 19 совпадений прироста за 75 лет (27 %) 
из них больше нормы – 9 (47 %), меньше – 10 
(52 %) (табл. 7). Анализ роста сосны дал воз-
можность выявить даты внутривековых изме-
нений прироста.

Серии годичных колец использованы нами 
для определения влияния факторов среды на 
межгодовую и внутривековую изменчивость ро-
ста деревьев. Для лет с синхронным аномально 
малым и большим приростом на четырех проб-
ных площадях проведены выборки средних ме-
сячных значений температуры, осадков и сол-
нечной активности. Более полное представление 
о значении факторов наблю дается при их анали-
зе за 24 месяца: накануне и в годы аномалий.

Рис. 2. Дендрограмма прироста сосны в кустарничково-сфагновом осушенном лесу 
и по болоту, %

Таблица 6 

КОЭФФИцИЕНТ СИНхРОННОСТИ ПРИРОСТА  
В РАЗНых ТИПАх ЛЕСА

Пробные 
площади ПП 1 ПП 2 ПП 4 ПП 5

ПП 1    1 – – –

ПП 2 0,77    1 – –

ПП 4 0,66 0,66    1 –

ПП 5 0,62 0,51 0,68 1

БИОЛОГИя
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Анализ распределения температуры с на-
растающим итогом в годы с противоположны-
ми аномалиями (рис. 3) показал, что накануне 
и в годы аномально малых приростов темпера-

туры выше, чем в годы максимальных приро-
стов. Для лучшего развития сосен (максималь-
ных приростов) сумма средних температур не 
должна превышать +25 °С, причем суммарная 

Таблица 7

ГОДы АНОМАЛьНО БОЛьшИх И МАЛых ПРИРОСТОВ СОСНы

Годы 
макси-

мальных 
приростов

Величина прироста, мм Годы 
мини-

мальных 
приростов

Величина прироста, мм

ПП 1 ПП 2 ПП 4 ПП 5 ПП 1 ПП 2 ПП 4 ПП 5

1939 111,26 107,82 142,15 127,59 1937 87,66 94,60 44,65 66,54

1940 118,41 127,88 125,38 113,94 1960 86,00 94,46 67,70 88,77

1954 106,76 116,86 121,77 107,43 1969 89,33 79,47 84,11 87,50

1975 110,04 100,96 106,94 149,64 1972 82,72 84,77 59,35 67,18

1977 117,59 104,10 129,78 118,39 1994 67,40 72,66 93,97 92,55

1979 112,04 106,24 124,77 106,75 2002 83,32 86,10 97,89 99,50

1998 130,29 122,57 117,97 107,24 2006 88,05 86,27 98,41 84,76

2000 121,05 124,27 104,77 110,25 2007 99,46 91,60 82,06 88,40

2010 125,83 125,26 105,65 102,79 2012 67,00 73,21 89,58 77,82

Средняя 117,03 115,11 119,91 116,00 Средняя 83,44 84,79 79,75 83,67

Рис. 3. Температура воздуха нарастающим итогом накануне и в годы максимальных 
(max) и минимальных  (min) приростов сосны
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отрицательная температура в зимний период не 
сказывается на радиальном приросте деревьев.

Особенности распределения осадков нака-
нуне аномально больших приростов сосны от-
четливо проявляются в июле (рис. 4). Их повы-
шенное количество благоприятно для крупного 
прироста следующего года. Внутригодовое рас-
пределение осадков в годы, благоприятные для 
роста, отличается их большим количеством в 
феврале, с апреля по июнь и в сентябре. Учи-
тывая, что в период интенсивной работы кам-
бия (конец мая, июнь) количество осадков в 
годы максимальных и минимальных приростов 

находилось на одном уровне, обращаем внима-
ние на июль. Именно в этот месяц отмечаются 
существенные различия в количестве осадков. 
В годы, предшествующие максимальным при-
ростам, количество осадков максимально, в 
годы формирования максимальных приростов 
минимально в вегетационном периоде. В пер-
вом случае, вероятно, условия благоприятны 
для заложения почек, отвечающих за развитие 
ассимиляционного аппарата, во втором случае 
пониженная температура июля создает благо-
приятные условия для интенсивного прироста 
поздней древесины.

Рис. 4. Количество осадков накануне и в годы максимальных (max) и минимальных  (min) 
приростов

Рис. 5. Солнечная активность накануне и в годы максимальных (max) и минимальных 
(min) приростов сосны
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Изменения температуры и количества осад-
ков происходят на фоне изменения характеристик 
солнечной активности. Значения чисел Вольфа 
были проанализированы по той же методике, что 
и локальные факторы (рис. 5). Накануне и в годы 
максимальных приростов сумма чисел Вольфа 
ниже, чем накануне и в годы минимальных при-
ростов. 

Солнечная активность в годы заложения 
максимальных и минимальных радиальных 
приростов была практически на одном уров-
не, различия данного показателя в вегетацион-
ный период – до 11 % (рис. 5). В годы, пред-
шествующие минимальным и максимальным 
приростам, различия между показателями сол-
нечной активности составляют от 33 до 53 %. 
Следовательно, решающим фактором для раз-
вития радиального прироста является уровень 
солнечной активности предшествующего года. 
В годы повышенной солнечной активности за-
кладывается больше генеративных почек, кото-

рые на следующий год используют пластиче-
ские вещества дерева, снижая таким образом 
радиальный прирост.

Различия между отношениями факторов на-
кануне и в годы больших приростов к данным в 
годы с малыми приростами могут служить по-
казателем их значимости в создании благопри-
ятной или неблагоприятной среды для форми-
рования аномального прироста. Расчеты этих 
отношений в годовом исчислении приведены 
в табл. 8. Диапазон колебаний внутригодовых 
различий в таком построении дает возмож-
ность проследить, в какие месяцы накануне и в 
годы аномалий имеет преобладающее значение 
сочетание факторов.

Средние годовые характеристики позволя-
ют сделать вывод о незначительном влиянии 
температуры (93–94 %) и осадков (100 %). Вы-
сокие значения солнечной активности харак-
терны для лет с малым приростом, это нашло 
отражение в показателях солнечной активно-

Таблица 8

ОТНОшЕНИя ФАКТОРОВ В ГОДы МАКСИМАЛьНых ПРИРОСТОВ  
К ГОДАМ МИНИМАЛьНОГО ПРИРОСТА, %

Фактор среды
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Среднее
Температура  
накануне 
аномалий

131,6 92,6 82,9 67,4 70,8 93,9 93,2 96,4 98,8 72,4 102,0 127,9 94,1

Tемпература  
в год аномалий 127,6 113,1 114,7 7,2 108,6 94,1 110,4 96,3 104,5 67,2 67,9 106,6 93,1

Осадки накануне 
аномалий 113,3 120,9 117,0 75,4 56,6 97,7 162,2 131,5 88,0 85,9 80,0 77,1 100,4

Осадки в год 
аномалий 81,1 130,2 91,6 113,4 100,2 100,5 70,8 94,8 152,2 84,0 92,6 97,4 100,7

Солнечная 
активность 
накануне 
аномалий, W

31,6 46,6 41,8 56,1 64,4 65,1 66,8 49,4 74,8 77,9 75,0 62,6 59,3

Солнечная 
активность в год 
аномалий, W

56,4 67,4 91,9 67,5 72,3 91,8 86,8 92,1 98,6 88,1 117,8 115,3 87,1

Примечание. Жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные значения. 
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сти: накануне – 59 %, в годы аномалий – 87 %. 
Амплитуда 28 % говорит о том, что влияние 
солнечной активности увеличивается. 

Заключенее. В результате исследования 
прироста сосны, произрастающей в разных 
условиях увлажнения, выявлены годы с 
аномально большими и малыми условиями 
прироста. Исследования межгодовых раз-
личий прироста годичных колец сосны в че-

тырех типах леса выявили согласованность 
в многолетнем ходе и одинаковый отклик на 
изменения условий среды. На неблагоприят-
ные условия сосна в разных условиях про-
израстания реагирует синхроннее, чем на 
оптимальные. Установлено, что солнечная 
активность оказывает большее влияние на 
формирование прироста, чем региональные 
факторы.
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uNITY FEATuRES AT PINE GROWTH IN DIFFERENT CONDITIONS OF SPROuTING  
IN ARKHANGELSK FORESTRY

The article presents the results of measurements of tree rings series, analysis of the values of pine 
growth, its temporal and spatial variability in different growing conditions. The features of the formation 
of the annual increment of pine, growing in four different moisture conditions of the Arkhangelsk forestry 
and the years of abnormally large and small growth conditions are identified. 19 matches of growth 
in different types of forest conditions for last 75 years are revealed, 9 of them are above the norm 
(47 %), 10 are below normal (52 %). Research of interannual differences of growth of pine tree rings 
showed a consistency in the long-term growth and the same response to changes in environmental 
conditions. Pine in different growing conditions reacts at the rugged environment more synchronically 
than at optimal. The moments of interdecadal variability of growth are revealed. Analysis of temperature 
distribution with accrued method in the years with opposite anomalies showed that before and in the 
years of abnormally insignificant amount of growth the temperature was higher than in the years of 
maximum growth. Depth of precipitation is maximal in the years preceding the maximum increments, 
and it’s minimal in the formative years of minimal increments in the vegetation period. The determinant 
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factor for the development of radial growth is the level of solar activity in the preceding year. At the years 
of initiation of maximal and minimal radial increments its value differs insignificantly. Solar activity has 
a greater impact on growth than other considered factors. The differences between the ratios of factors 
before and in the years of maximum increments to the data of the years with minimal increments are 
an indicator of their importance in creating a positive or difficult environment for the formation of an 
abnormal growth.
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