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Изучен рост полусибсовых гибридов сосны обыкновенной, полученных от  спонтанного скрещивания 

популяций различного географического происхождения. Гибридное потомство получено в географических 

культурах государственной сети, расположенных в  подзоне средней тайги (Архангельская область и 

Республика Коми).  

В начальный период репродуктивного цикла, в который первыми вступили северные климатипы сосны 

(Мурманская, Архангельская области), их макростробилы опылялись пыльцой окружающих сосняков, так 

как в молодом потомстве сосны микростробилы не формировались. Полученное гибридное потомство (3 

варианта и 2 контроля – потомство популяций опылителей) выращивается на опытном объекте в 

Корткеросском лесничестве Республики Коми (посадки 1990 г.). Гибридное потомство, имеющее в генотипе 

северную наследственность по линии исходной популяции (кандалакшская, мончегорская, пинежская 

сосны), более интенсивно вступило в репродукцию по сравнению с местным среднетаежным климатипом. 

Улучшение условий произрастания северных потомков стимулирует репродукционные процессы и обилие 

семеношения. При выращивании на широте южного родителя 22-летнее потомство сосны северотаежных 

экотипов среднетаежной репродукции превосходит по  росту  

и объему ствола одновозрастное потомство автохтонных сосен, выступавших в качестве опылителей. 

Гибриды на  3…17 % превышают по высоте и диаметру одновозрастное потомство популяций-опылителей.  

Наибольший эффект от гибридизации наблюдается у  самых северных гибридов: климатипов из 

Мурманской области, у которых различия по месту происхождения материнской и отцовской популяций 

достигают 5…6 с.ш.  Полученные результаты позволяют сделать вывод о наследственном закреплении 

репродуктивных и ростовых особенностей географических рас сосны, что необходимо учитывать при 

интродукции   семян для лесовосстановления.  
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Внутривидовая гибридизация основных лесообразующих пород, в первую очередь сосны и 

ели, всегда интересовала ученых. При скрещивании медленнорастущих северных сосен с 

быстрорастущими более южными ожидалось получить гибриды, имеющие гетерозисный эффект 

роста [5, 10, 13]. Предполагалось, что гибридное потомство аддитивно сочетает в себе родительские 

черты и дает новый генотип, в котором доля влияния  материнского генотипа хоть и составляет 

75…77 % [2, 10, 11], но может нивелироваться влиянием отцовской популяции (опылителя). 

Отцовская популяция в зависимости  

от комбинации происхождений компонентов скрещиваний может приводить к усилению или 

ослаблению ростовых процессов гибридов.  

Изучение последствий межгеографических скрещиваний имеет также  значение для 

прогнозирования перемещений семян согласно Лесосеменному районированию, принятому в 

стране [4]. Потомства из инорайонных семян при спонтанном опылении местной сосной могут 

образовать гибриды, которые  нарушат гомеостаз  популяций в последующих поколениях.   

Материалы и методы 

 Спонтанные потомства сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)  были получены нами в 

географических культурах государственной сети, расположенных в  подзоне средней тайги 

(Архангельская область и Республика Коми).  Северотаежные экотипы сосны начали образовывать 

макростробилы с 8-летнего возраста; образование колосков началось на 4…5 лет позже. В первые 

годы репродуктивного цикла опыление женских шишечек северной сосны происходило пыльцой 

среднетаежных сосняков, окружающих географические культуры. Семенное потомство было 

гибридным, полученным в результате скрещивания северо- и среднетаежных географических рас 

сосны [8]. Это позволило заложить серию географических культур второго поколения 
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полусибсовыми межгеографическими гибридами сосны обыкновенной в местах произрастания 

материнских и отцовских насаждений – в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми, 

которые периодически обследовались [6, 7, 9]. 

В настоящей работе приводятся результаты изучения роста полусибсового спонтанного 

потомства сосны в 20-летних географических культурах второго поколения, заложенных в 

Корткеросском лесхозе Республики Коми (6141 с.ш.) в 1990 г.  С.Н. Тархановым под 

методическим руководством автора на вырубке из-под сосняка брусничного. Почва – подзол 

супесчаный среднемощный иллювиально-железистый на двучленных отложениях. 2-летние 

сеянцы, выращенные в теплице Корткеросского лесхоза высаживали вручную по 

микроповышениям, подготовленным плугом ПКЛ-70, с расстоянием между рядами 2,5 м, между 

растениями в ряду 0,7…0,8 м. Количество высаженных растений по вариантам составило от 165 

до 380 шт., приживаемость сеянцев на первый год после посадки 83…95 %. 

На лесокультурную площадь было высажено пять вариантов сеянцев сосны (табл. 1), из 

них три – межгеографические спонтанные гибриды. Семенное потомство получено у сосны 

северотаежных климатипов в географических культурах Архангельской области и Республики 

Коми (средняя подзона тайги). Наличие гибридов  с различными отцовскими популяциями, 

участвующими в опылении стробилов северной сосны, вызвало необходимость введения в 

эксперимент двух вариантов контроля, в качестве которых были использованы семена 

хозяйственной заготовки (того же года репродукции) из Плесецкого лесхоза Архангельской 

области и Корткеросского лесхоза Республики Коми. 
Т а б л и ц а  1  

Характеристика вариантов межгеографических скрещиваний  

в испытательных культурах Республики Коми 

Вариант культур 

Материнское насаждение Отцовское насаждение (опылитель) 

Область  

(республика), лесхоз  

(лесничество) 

Географические 

координаты, град-

мин с.ш./в.д. 

Область  

(республика), лесхоз  

(лесничество) 

Географические 

координаты, град-

мин с.ш./в.д. 

2К 2, Мурманская, 

Кандалакшский 

67°00' 

32°33' 

Коми, 

Корткеросский 

61°41' 

51°31' 

3К 3, Архангельская, 

Пинежский 

64°45' 

43°14' 
»  » 

61°41' 

51°31' 

1хА 1х, Мурманская,  

Мончегорский 

67°51' 

32°57' 

Архангельская, 

Плесецкий 

62°54' 

40°24' 

А (естественное 

насаждение) 

Архангельская, 

Плесецкий 

62°54' 

40°24' 
»  » 

62°54' 

40°24' 

К (естественное 

насаждение) 

Коми, 

Корткеросский  

61°41' 

51°31' 

Коми, 

Корткеросский 

61°41' 

51°31' 

П р и м е ч а н и е .  Нумерация климатипов (2, 3, 1х) и наименование лесхозов даны по Государственному 

реестру   государственных географических культур. 

 
При обследовании (2010 г.) проводили перечет по диаметру (число  

замеренных деревьев колебалось по вариантам от 40 до 66 шт.). Высоты (Н) определяли по 

графику высот общепринятыми методами, объем стволовой древесины (в коре) – по формулам, 

предложенным Л.Ф. Ипатовым [3] для молодых сосновых культур с видовым числом f1,3  для 

черничного типа леса:  

f1,3 = 0,460 + 1,016/H. У особей в варианте учитывали обилие семяношения  

с градацией числа шишек на дереве: до 10, 11…20, 21…30, более 30 шт. 

Обсуждение результатов 

На год обследования (биологический возраст сосны 22 года) все потомства вступили в 

репродукцию, однако обилие образования макростробил (шишек) определяется их 

наследственными особенностями, в первую очередь, материнской составляющей генотипа, 

сохраняющей  особенности популяции в местах произрастания исходных (автохтонных) 

насаждений. Все гибриды, имеющие в генотипе северную наследственность по линии исходной 

популяции (кандалакшская, мончегорская, пинежская сосны), семеносят в 5–10 раз более 
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интенсивно по числу репродуцирующих деревьев, чем местный среднетаежный климатип из 

Республики Коми (табл. 2). Проявляется установленный ранее [1, 8] эффект стимулирующего 

влияния термики (улучшения условий произрастания) при перемещении потомства к югу, 

присущий автохтонному северотаежному потомству сосны обыкновенной в связи с 

незавершенностью их приспособительных реакций в эволюционном  плане  к  суровым  условиям  
 

Т а б л и ц а  2  

Семеношение  сосны обыкновенной  

в 20-летних географических  культурах второго поколения в Республике Коми 

Вариант  

культур 

Процент  

семеносящих 

деревьев 

Представленность семеносящих деревьев, %,  

по числу шишек, шт. 

< 10 11…20 21…30 > 30 

2К 25,0  100,0 – – – 

3К 23,0 92,8 7,2 – – 

1хА 44,8 61,6 11,5 19,2 7,7 

А 20,9 71,4 28,6 – – 

К 4,1 100,0 – – – 

 
севера [12]. Как и в географических культурах первого поколения, наиболее обильное 
семеношение отмечено у сосны самого северного гибридного потомства (мончегорская сосна, 
опыленная плесецкой, – вариант 1хА). Доля семеносящих деревьев близка к максимуму, который 
согласно  R. Sarvas [14] для сосны составляет 60 %. В этом варианте встречаются деревья, на 
которых учтено более 50 шт. шишек.  

Обращает  внимание  увеличение доли семеносящих деревьев и обилия  семеношения 
архангельской сосны (из западной части подзоны средней тайги) по сравнению с местным 
одновозрастным потомством, соответствующим месту выращивания испытательных культур 
(Республика Коми), и одновозрастным потомством исходной популяции из Плесецкого лесхоза в 
географических культурах первого поколения. Подобная стимуляции может быть связана с 
перемещением семенного материала почти на 12º  в.д. к востоку и более чем на 1º с.ш. к югу в 
пределах одной подзоны. 

В 11-летнем возрасте [9] автохтонная сосна плесецкой популяции из западной части средней 
подзоны тайги, отставала в росте, по-видимому, из-за более континентальных условий 
произрастания на территории Республики Коми. Полусибсовое потомство северотаежных сосен 
среднетаежной репродукции имело высоты на уровне одновозрастной местной сосны (табл. 3).  
Анализ хода роста культур показал, что ранговое положение  потомств по высоте   стабильно 
сохранялось после посадки сеянцев на лесокультурную площадь. 

В этом возрасте некоторым превышением по высоте, по сравнению  
с местным климатипом, отличались гибридные сеянцы, полученные от скрещивания популяций 

сосны, отстоящих друг от друга на 5…6 с.ш. по сетке координат. Они превосходили контроль на 

6,5 % по высоте.  При сближении территорий  исходных популяций до 3 с.ш. различия по высоте 
сглаживались. В то же время сеянцы-гибриды по сравнению с автохтонными соснами имели более 
интенсивный рост по диаметру, различия достигали 9…17 %. 

В 20-летних культурах (табл. 3) произошло некоторое перераспределение рангов 
климатипов по высоте  и диаметру потомства разного исходного происхождения. Отмечено 
сближение по росту потомств среднетаежных популяций (плесецкая и корткеросская сосны) с 
некоторым опережением по высоте сосны из западной части подзоны.  
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Испытываемые межгеографические гибриды превышают по 

высоте и диаметру потомства популяций-опылителей (варианты А и 

К) на 9…17 и 3…17 % соответственно. Максимальная высота, как и 

в 9-летних культурах, наблюдалась у гибридов кандалакшской 

сосны, диаметр – у мончегорской сосны. В результате 

межгеографические гибриды мончегорской и плесецкой рас сосны 

обыкновенной формируют стволы, превышающие на 50…56 % по 

объему сосну контрольного местного варианта и контрольного 

варианта расы-опылителя. Спонтанное потомство кандалакшской и 

пинежской рас сосны обыкновенной из подзоны северной тайги  

формирует стволы на 23…38 % по объему больше, чем у местной 

одновозрастной сосны из Республики Коми и сосны расы-опылителя 

(плесецкая раса).  

Скорее всего, интенсивность роста и накопления древесной 

стволовой массы гибридных потомств связана с  формированием 

более мощного ассимиляционного аппарата, как результат 

гибридизационного эффекта, что было отмечено нами ранее [9]. 

Гибридное потомство усиливает рост хвои в длину в 1,5–2,0 раза по 

сравнению с исходными  растениями – климатипами в 

географических культурах первого поколения. Причем, чем севернее 

расположена родина материнской популяции, тем значительнее 

увеличивается хвоя климатипа при спонтанной гибридизации со 

среднетаежной сосной. 

Заключение 

Таким образом,  при выращивании на широте южного 

родителя 22-летнее потомство сосны обыкновенной северотаежных 

экотипов среднетаежной репродукции превосходит по  росту и 

объему ствола одновозрастное потомство автохтонных сосен, 

выступавших в качестве опылителей. Наибольший эффект от 

гибридизации наблюдается у межгеографических гибридов  сосны 

обыкновенной (форма лапландская) из горных районов Мурманской 

области,  

у которых различия по месту происхождения между материнской и 

отцовской популяциями достигают 5…6º с.ш. Аддитивное 

скрещивание и условия произрастания (подзона средней тайги) 

нивелируют влияние материнского генотипа и  усиливают 

продукционные процессы сосны, выражающиеся в усилении роста и 

накопления органической массы. В то же время репродукционный 

эффект материнских популяций северной сосны в гибридном 

потомстве сохраняется. Повышение термики стимулирует 

репродукционные процессы  

и обилие семеношения, характерное для северотаежных рас сосны 

обыкно-венной. 
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