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ИНДИКАЦИОННАЯ РОЛЬ 
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
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1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Изучены особенности реакции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающей на одном из верховых 
болот Белорусского Полесья, условия которого можно рассматривать как пессимальные по отношению к древесным 
насаждениям, на изменение регионального климата как ведущего экологического фактора. В качестве объекта ис-
следования выступил сосняк багульниково-сфагновый. Предметом исследования явился абсолютный минималь-
ный и максимальный радиальный прирост современных насаждений сосны в возрасте до 305 лет. Применялись 
основные методы, используемые в дендрохронологии и дендроклиматологии, – сопоставление и сравнительный 
анализ. Прослежена последовательность вероятной трансформации условий увлажнения и обводненности Бело-
русского Полесья в голоцене за период отсутствия инструментальных наблюдений за характеристиками климата 
(количеством солнечной радиации, температурой воздуха, объемом осадков), а также по данным наиболее длинно-
рядной метеостанции региона (Василевичи). Установлено, что изменение природных условий, обусловленное 
влиянием естественных и антропогенных (осушительная мелиорация) факторов и выражающееся в трансформации 
эдафогидрологической обстановки, проявляется в разнонаправленной динамике радиального прироста насаждений 
сосны, размещенной на верховом болоте. 

Ключевые слова: Белорусское Полесье; верховое болото; сосна; сосновый биоценоз; радиальный прирост; 
изменение климата; мелиорация.
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The aim of the study was to investigate the peculiarities of the reaction of pine trees (Pinus sylvestris L.) growing in 
one of the upland bogs in the Belarusian Polesie, the conditions of which can be regarded as pessimal in relation to tree 
plantations, to the change of regional climate as a leading environmental factor. The object of the study was a pine-le-
dum-sphagnum forest. The subject of the study was the absolute minimum and maximum radial growth of currently gro-
wing pine stands aged up to 305 years. The main methods used in dendrochronology and dendroclimatology (the method 
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of comparison and comparative analysis) were applied to achieve the goal. The sequence of probable changes in hydra-
tion and watering conditions in Belarusian Polesie in the Holocene was traced for the period of absence of instrumental 
observations of climate characteristics (amount of solar radiation, air temperature, precipitation) and according to the 
data of the longest meteorological station in the region (Vasilevichi). It was established that the change in natural condi-
tions of the region, caused by the influence of natural and anthropogenic (drainage reclamation) factors, expressed in the 
change of edaphohydrological conditions, is manifested in the multidirectional dynamics of wood diameter growth in pine 
stands growing in the upland bog.

Keywords: Belarusian Polesie; upland bog; pine; pine biocoenosis; tree-ring growth; climate change; drainage meli-
oration.

Введение
Для устойчивого и рационального использования лесных ресурсов такого напряженного с экологи-

ческой точки зрения региона, как Белорусское Полесье, необходимо учитывать как естественную, так 
и обусловленную хозяйственной деятельностью человека динамику природных условий. Объективная, 
полная и достоверная оценка последствий крупномасштабных сплошнолесосечных рубок и осушительной 
мелиорации, обеспечение стабильного функционирования природных болотных комплексов требуют 
привлечения информации о состоянии верховых болот, регулирующих водный режим сопредельных 
лесных ландшафтов, которые размещаются на песчаной литологической основе, характерной для Бело-
русского Полесья. Мониторинг состояния верховых болот стал особенно актуален в обстоятельствах, 
когда на фоне современных изменений климата увеличивается прямая и косвенная антропогенная на-
грузка на биоценозы.

Реакция лесных сообществ на трансформацию климата в региональном масштабе может выступать 
в качестве индикатора глобальных перестроек природной среды. Древесные растения, как достаточно 
долгоживущие организмы со сложными механизмами физиологического регулирования жизнедеятель-
ности в изменчивых условиях обитания, благодаря наличию годичных колец древесины, в которых 
фиксируются экологические данные, являются наиболее информативным объектом для оценки таких про-
цессов. Наиболее актуальным представляется изучение природных экосистем в пессимальных условиях, 
при которых даже малоамплитудное колебание метеорологических параметров (температуры воздуха 
и объема осадков) может привести к существенным трансформациям в жизнедеятельности растений.

Пессимальные экологические условия, в которых находятся насаждения сосны, произрастающей 
на верховых болотах (гидрофильность, бедность, кислотность и низкая температура субстрата (торфа) 
в период вегетации растений), определяют основные параметры годичного кольца древесины. По этим 
причинам Т. Т. Битвинскас считал, что угнетенность сосны служит препятствием для выполнения 
дендроклиматических исследований на верховых болотах [1]. При проведении подобных изысканий 
на территории Беларуси А. И. Русаленко рекомендовал анализировать крупномерные редкостойные 
деревья, произрастающие на минеральных почвах [2]. Л. П. Смоляк показал, что радиальный прирост 
сосны, расположенной на верховых болотах, после трансформации их водных условий в результате 
осушительной мелиорации меняется незначительно [3]. 

Многочисленные дендроклиматические исследования, проведенные в России, США и странах Европы 
и базирующиеся на изучении радиального прироста деревьев, имеют достаточно длительную историю 
не только в связи с изменением климата, но и из-за необходимости преодоления регулярно возникавших 
проблем деградации лесов [4–17]. В дендроклиматологии начиная с работы основоположника геогра-
фии растений в России А. Н. Бекетова [18] утвердилось представление о том, что главными факторами, 
влияющими на состояние древостоя и его радиальный прирост, являются климатические факторы – 
температура воздуха и объем осадков. Наиболее плодотворными в этом отношении были изыскания 
американских естествоиспытателей А. Е. Дугласа [19] и Г. C. Фритса [20], осуществленные в 1914–1941 
и 1955–1974 гг. соответственно. Они окончательно определили основной принцип дендроклиматоло-
гии – принцип лимитирующего фактора. Дендроклиматические исследования в Беларуси проводились 
В. Н. Киселевым и К. Д. Чубановым одновременно с изучением особенностей воздействия антропогенных 
факторов на лесные экосистемы [21]. Л. П. Смоляк, А. А. Болботунов и В. С. Романов проанализировали 
специфику влияния рельефа и глубины залегания грунтовых вод в песчаных эдафотопах на радиальный 
прирост насаждений сосны в различных климатических условиях [22].  Е. Г. Петров учитывал погод-
но-климатические факторы при определении водного режима песчаных почв под ценозами сосны [23]. 
Динамика радиального прироста сосны обыкновенной в биогеоценозах Беларуси методами дендро-
климатического мониторинга изучалась А. Е. Яротовым1. В результате исследований, проведенных 

1Яротов А. Е. Динамика радиального прироста сосны обыкновенной в биоценозах на территории Беларуси : автореф. 
дис. … канд. геогр. наук : 25.00.23. Минск, 2008. 23 с.
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В. Н. Киселевым и Е. В. Матюшевской, установлена неоднозначность реакции деревьев (ели, сосны 
и дуба) на один и тот же климатический фактор (температуру воздуха или объем осадков) [24], притом 
что разные по природе воздействия экологические факторы (климатические и антропогенные (техно-
генное загрязнение, водоземельная мелиорация)) способны сходным образом отражаться на текущем 
радиальном приросте, в частности приводить к его депрессии. Фактор не может быть лимитирующим 
на протяжении всего развития современных поколений древостоя, и его влияние на тот или иной экотоп 
проявляется в определенные временные отрезки, различающиеся по климатическим показателям [25]. 

Использование данных о радиальном приросте сосны в экстремальных экологических условиях 
верхового болота позволяет выявить причины временной изменчивости состояния и стволовой про-
дуктивности лесных ценозов и оценить качество среды обитания данной древесной породы. Цель 
исследования – изучение особенностей реакции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произра-
стающей на одном из верховых болот Белорусского Полесья, условия которого можно рассматривать 
как пессимальные по отношению к древесным насаждениям, на изменение регионального климата как 
ведущего экологического фактора. Для достижения поставленной цели применялись основные методы, 
используемые в дендрохронологии и дендроклиматологии, – сопоставление и сравнительный анализ.

Материалы и методы исследования
Представители вида P. sylvestris L., имеющие, по-видимому, наибольший среди сосен Белорусского 

Полесья возраст, были обнаружены на верховом болоте, которое расположено в овальном замкнутом пони-
жении поперечником до 1,5 км севернее д. Круки (Светлогорский район, Гомельская область) в междуречье 
рек Березины и Птичи, находящемся вне зоны влияния мелиоративных работ на режим грунтовых вод.

Тип леса – сосняк багульниково-сфагновый. Источником фактических данных о динамике ширины 
годичного кольца древесины выступили мастер-хронологии стволовой продуктивности современных 
поколений сосны, которые получены в результате полевых исследований, проведенных по общепринятой, 
адаптированной к условиям Беларуси методике. Образцы древесины (керны) отбирались с применением 
возрастного бурава на высоте 1,3 м (у деревьев, расположенных на верховых болотах, на высоте 0,5 м). 
Как показал опыт дендроклиматических исследований, достаточно не менее 10 образцов древесины 
для получения надежной осредненной информации о радиальном приросте. Выделены пять возрастных 
серий (85, 115, 140, 250 и 305 лет) с 10–20 деревьями в каждой из них. Для анализа и обобщения его 
результатов учитывался минимальный и максимальный радиальный прирост каждой возрастной серии.

Участки верхового болота занимают овальные в плане, бессточные мезопонижения поперечником 
от 0,5 до 1,5 км. Отбор образцов торфа для определения его ботанического состава выполнен послойно 
с интервалом 10 см. В строении торфяной залежи, отражающей этапы изменения природной среды 
регио на в голоцене, выделяются несколько горизонтов: верховое болото (0,1–0,9 м, ангустифолиум-
торф) → переходное болото (0,9–1,5 м, пушицевый и пушицево-сфагновый торф) → низинное болото 
(1,5–1,8 м, тростниково-осоковый торф с корой ольхи) → верховое болото (1,8–2,5 м, ангустифолиум-
торф, шейхцериво-сфагновый торф) → переходное болото (2,5–3,0 м, шейхцериво-сфагновый торф). 
Тростниково-осоковое низинное болото могло появиться внутри верхового болота при трансформации 
химического состава питающих вод. В замкнутой малоразмерной котловине такое событие в торфо-
генезе возможно только при длительном затоплении прилегающих территорий [26].

В условиях сезонной ритмики умеренного пояса на радиальный прирост древесных растений в течение 
их онтогенеза одновременно воздействуют многие экологические факторы. Скрытая в динамических 
сериях годичных колец информация помогает принимать решения в области использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, а также выступает как вероятный показатель изменений 
климатической ситуации.

Это обстоятельство позволило проанализировать многолетние колебания радиального прироста со-
временных поколений ели и сосны за период, когда инструментальные наблюдения еще не проводились, 
и за время выполнения измерений на метеостанциях Беларуси. Наиболее информативным и единственно 
доступным способом выявления динамики климатических условий явилось изучение радиального при-
роста великовозрастных деревьев.

Результаты метеорологических наблюдений, проведенных на конкретных метеостанциях, отражают не 
только региональную, но и мировую динамику климата. Для дендрохроноклиматических исследований 
важность представляет анализ изменений основных метеорологических показателей,  определяющих пер- 
вичную продуктивность древесины (в данном случае ширину ее годичного кольца), – температуры воздуха 
и объема осадков. Наибольшее значение для настоящего исследования имели непрерывные наблюдения 
за температурой воздуха на метеостанции Василевичи начиная с 1881 г. Кроме того, были привлечены 
сведения о климате Белорусского Полесья и сопредельных территорий за период с 1875 г., а именно 
данные о температуре воздуха и объеме осадков, зафиксированные на метеостанциях Горки, Василевичи 
и Пинск за 1875–1897 гг. [27].
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Результаты и их обсуждение
Оценка экологических последствий крупномасштабной осушительной мелиорации на территории 

Белорусского Полесья некорректна без учета естественной ритмики увлажненности этого региона 
в результате трансформации климатических условий. Такая ритмика является причиной изменчивости 
состояния лесных экосистем (в данном случае лесного верхового болота), определяемой глубиной за-
легания грунтовых вод вне зоны вероятного влияния мелиоративных систем на их уровненный режим.

Несмотря на значительную удаленность территории Белорусского Полесья от районов активного 
вулканизма, последствия воздействия вулканического аэрозоля на характеристики атмосферы про-
слеживаются в реакции годичного кольца древесины. После интенсивных вулканических извержений 
условия, изначально неблагоприятные для сосны, размещенной на верховом болоте, могут приобретать 
экстремальный характер (понижение температуры воздуха, увеличение количества осадков). Крупные 
извержения вулканов в Северном полушарии вызывают снижение температуры воздуха и ведут к де-
прессии радиального прироста древесных растений на севере Евразии2. Обнаружение вулканического 
сигнала обеспечивает полноту анализа природных факторов возникновения экологических и природо-
ресурсных проблем в состоянии лесных насаждений [28].

Многолетняя погодичная изменчивость минимального индивидуального радиального прироста ис-
следованных возрастных серий сосны, расположенной на верховом болоте, на котором наблюдается 
естественный ход развития древостоя, детально отражает жизненное состояние древостоя в зависимости 
от его возраста (рис. 1). 

Территория Белорусского Полесья принадлежит южной теплой неустойчиво-влажной агроклиматиче- 
ской зоне. Результаты наблюдений, которые проводились на метеостанции Василевичи (52,28º с. ш., 
29,60º в. д.), расположенной в центральной части Припятского Полесья, позволяют установить климати-
ческие условия нарастания стволовой массы сосны, размещенной на верховом болоте. Соответствующие 
данные представлены в таблице. В процессе изменения климатических условий исследуемой территории 
выделяются следующие временные отрезки: период 1879–1906 гг. – неустойчиво-влажная, относительно 
прохладная первая фаза первой климатической эпохи со среднегодовым объемом осадков 617 мм при 
среднегодовой температуре воздуха 6,2 ºС; период 1907–1940 гг. – влажная, относительно теплая вторая 
фаза первой климатической эпохи со среднегодовым количеством осадков 715 мм при среднегодовой темпе-
ратуре воздуха 6,4 ºС; период 1941–1976 гг. – неустойчиво-влажная, относительно прохладная первая фаза 
второй климатической эпохи со среднегодовым объемом осадков 603 мм при среднегодовой температуре 
воздуха 6,8 ºС; период 1977–2006 гг. – влажная, относительно теплая вторая фаза второй климатической 
эпохи со среднегодовым количеством осадков 643 мм при среднегодовой температуре воздуха 6,8 ºС.

В начале своего развития (с 1764 по 1787 г.) в климатических условиях, свойственных европейской 
территории, поколение 250-летних сосен находилось в состоянии постоянного угнетения (радиальный 
прирост 0,5–0,1 мм). С XVIII в. отмечался рост числа проявлений западной формы циркуляции воз-
душных масс с общим преобладанием восточной и меридиональной форм циркуляции воздушных 
масс, что способствовало увеличению влажности воздуха и повторяемости морозных дней и, соответ-
ственно, развитию ледников. Около 1720 г. зафиксированы значительные движения ледников в Альпах 
и Скандинавии. В Северной Европе, а именно в Исландии, особенно мощным было их наступление 
в 1740–50-х гг. В этот период общая повторяемость числа проявлений меридиональной и восточной 
форм циркуляции воздушных масс еще превышала повторяемость количества проявлений западной фор-
мы циркуляции воздушных масс. В течение 1760–90-х гг. продолжалось прогрессирование альпийских 
ледников, максимум их распространения был достигнут в 1820 г. Это последнее глобальное перемещение 
горных ледников на территории Европы ознаменовало конец малого ледникового периода. В указанное 
время отмечался интенсивный рост числа проявлений западной формы циркуляции воздушных масс 
с сохранением большой повторяемости количества проявлений меридиональной формы циркуляции 
воздушных масс. Сочетание данных форм циркуляции воздушных масс способствовало повышению 
влажности воздуха, установлению зимних холодов и прохладного лета [29; 30].

В 1774–1785 гг. после взрыва вулкана Пападаян на о. Ява в 1772 г. и извержения европейского вулкана 
Везувий в 1779 г. поколение 250-летних сосен находилось на грани выживания (радиальный прирост 
0,05 мм). Наибольшее ухудшение лесорастительных условий на верховом болоте и, следовательно, 
жизненного состояния сосны, достигшей 20 лет, сопутствовало одним из самых мощных за минувшие 
1000 лет извержениям вулканов Лаки и Гримсвотн, которые расположены на о. Исландия, в 1783–1784 гг. 
В течение следующих 2–3 лет температура воздуха в Северном полушарии снизилась на 1,3 ºC. Эти 
извержения вызвали неурожай и голод во многих европейских странах накануне Великой французской 
революции 1789–1794 гг. Тонкий слой пепла присутствовал над большей частью территории Евразии, 
вплоть до Китая [31].

2Волкова Е. М. Морфолого-биологические особенности и изменчивость сосны обыкновенной, произрастающей в услови-
ях олиготрофных болот средней и южной тайги : автореф. дис. … канд. биол. наук : 03.00.05. М., 2000. 24 с.
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Рис. 1. Многолетний погодичный ход изменчивости минимального индивидуального радиального прироста 
возрастных серий сосны на территории верхового болота Круки:  

а – 85 лет; б – 115 лет; в – 140 лет; г – 250 лет
Fig. 1. Multiyear course of variability of minimum individual tree-ring growth 

of pine trees age series of on the upland bog Kruki: 
a – 85 years; b – 115 years; c – 140 years; d – 250 years

Показатели изменчивости климата по данным наблюдений,  
проведенных на метеостанции Василевичи, за период с 1879 по 2006 г.

Indicators of climate variability based on observations  
carried out at the meteorological station Vasilevichi from 1879 to 2006

Период
Температура воздуха, ºС Объем осадков, мм

Май – 
июнь

Май – 
сентябрь

Октябрь – 
апрель

В среднем 
за год

Май – 
июнь

Май – 
сентябрь

Октябрь – 
апрель

В среднем 
за год

Первая климатическая эпоха

1879–1906 15,4 15,7 –0,6 6,2 149 367 296 617
1907–1940 15,3 15,6 –0,3 6,4 144 384 324 715

Вторая климатическая эпоха

1941–1976 15,4 15,8 –0,5 6,3 126 318 285 603
1977–2006 15,5 15,8 0,4 6,8 141 374 269 643

Нарастание стволовой массы деревьев активизировалось в 1790–1815 гг. В дальнейшем быстрые тем-
пы увеличения радиального прироста до максимальных значений (3,9 мм к 1790 г.) и высокая стволовая 
продуктивность сосны сохранялись достаточно длительное время, несмотря на погодно-климатические 
условия (включая период 1809–1812 гг. с крайне низкими зимними температурами воздуха).

Очевидно, начиная с середины XIX в. усилилось направленное уменьшение стволовой продуктивности 
сосны в контрастных погодных условиях. Засухи 1839, 1868 и 1874 гг. чередовались с наводнениями, 
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особенно сильными из которых являлись наводнения 1845 и 1861 гг. До 1845 г. высокие значения ради-
ального прироста были свойственны насаждениям сосны, размещенной на верховых болотах не только 
Белорусского Полесья (болота Красная корчма (Светлогорский лесхоз) и Перуново (Брестский лесхоз), 
Выгонощанский болотный массив (Ганцевичский лесхоз)), но и средней полосы Беларуси (болота Ду-
бовый лог (Червенский лесхоз), Прошицкое (Крупский лесхоз)), а также Белорусского Поозерья (болото 
Мох (Дисненский лесхоз)). Сосняк мшистый, произрастающий на кварцевых песках Светлогорского 
лесхоза, и 190-летние сосны, сохранившиеся в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Ок-
тября (Минск), имели высокие показатели радиального прироста именно в эти годы. Большая стволовая 
продуктивность, выявленная дендрохронологическим методом, в данный период отмечена у 250-летних 
дубов и 245-летних сосен [28]. Можно говорить об общей значительной стволовой продуктивности со-
сны в конце XVIII и начале ХIХ в. независимо от ее местонахождения и условий произрастания на всей 
территории Беларуси. Наиболее вероятной причиной этого послужил пепел извергавшегося вулкана 
Лаки, распространившийся над всей территорией Евразии. Именно он мог явиться удобрением для 
лесного покрова Беларуси, находящейся в центральной части европейского субконтинента [32].

Дальнейшее продолжительное экстремальное угнетение сосны, размещенной на верховом болоте, 
которое выразилось в предельно низком радиальном приросте (0,05 мм), вызвано климатическими 
условиями, возникшими после окончания малой ледниковой эпохи. На них кратковременно влияли 
крупнейшие вулканические извержения. Сопоставление временных отрезков, на протяжении которых 
происходил наименьший радиальный прирост 305-летней сосны, с периодами вулканической актив-
ности указывает на то, что подобное вполне вероятно [32].

Многолетний погодичный ход изменчивости максимального индивидуального радиального при-
роста возрастных серий сосны, расположенной на верховом болоте, отражает потенциальные про-
дукционные возможности для нарастания стволовой массы в условиях изменения метеорологических 
величин (рис. 2). 

Подавленное жизненное состояние древостоя до 1785 г. отражено в депрессии максимального, как 
и минимального, радиального прироста возрастных серий сосны в тех природных условиях, которые 
сложились к этому времени, т. е. в условиях так называемой великой зимы 1781–1782 гг. [32].

В 1809 г. взорвался безымянный сильный тропический вулкан. Последовавшее за этим охлаждение 
атмосферы было многократно усилено извержением индонезийского вулкана Тамбора в 1815 г., что вы-
звало экстремально холодную погоду. В древесно-кольцевой хронологии поколения 250-летних сосен 
холодный всемирный климат отмечен в 1814–1819 гг. депрессией радиального прироста. В 1831–1835 гг. 
она последовала за извержением центральноамериканского вулкана Косигуина.

Снижение максимального радиального прироста после 1852 г. было приурочено к началу наиболь-
шего похолодания, сопровождавшегося непрерывными холодными дождями, на территории Восточно-
Европейской равнины в малый ледниковый период.

В ХХ в. возникли более благоприятные условия, менее осложненные вулканическими событиями, 
для сосны, размещенной на верховом болоте, без антропогенного вмешательства в его естественный 
ход развития. Возможность реализации ею продукционного потенциала в нарастании стволовой массы 
увеличилась. У возрастных серий сосны, достигшей 140, 115 и 85 лет, показатели среднего годичного 
радиального прироста (0,37; 0,43 и 0,72 мм соответственно) оказались больше, чем аналогичное значе-
ние у поколения 250-летних сосен (0,34 мм).

Такая активизация в нарастании стволовой массы могла произойти в изменившихся водных усло-
виях верхового болота (снижение его обводненности в результате так называемого общего осушения 
1873–1898 гг., которое осуществлялось согласно Генеральному плану осушения Полесья, разработан-
ному И. И. Жилинским). За 25 лет деятельности Западной экспедиции по осушению болот выполне-
ны осушительные работы на территории площадью 1,5 млн десятин, расширены 127 верст малых рек 
и прорыты 4367 верст каналов. Хотя исследованное верховое болото не осушалось, оно оказалось на 
территории общего осушения, что не могло не сказаться на состоянии этого болота. Следовательно, его 
лесорастительные условия улучшились.

В 1898 г. после прекращения работы Западной экспедиции по осушению болот обводненность Бело-
русского Полесья уменьшилась. В экологическом отношении это оказалось значимым фактором при 
дальнейших водно-земельных мелиорациях.

Максимальный индивидуальный радиальный прирост древостоя в исследованных поколениях сосны, 
размещенной на верховом болоте, как и у насаждений сосны, расположенной на песчаных автоморфных 
и полугидроморфных почвах Белорусского Полесья, как правило, не имел одногодичной календарной 
привязки и менялся во времени. По этой причине сроки подавления продукционного потенциала сосны 
в нарастании стволовой массы в годы с повышенной увлажненностью не всегда совпадали.
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В 1914 г., когда среднегодовое количество осадков составило 828 мм, а количество осадков за ве-
гетационный период – 457 мм, депрессия радиального прироста случилась у поколения 115-летних 
сосен. Аномально суровые зимние холода негативно отразились на радиальном приросте поколений 
140- и 115-летних сосен. Угнетение поколения 85-летних сосен также вызвано аномальным количе-
ством осадков в 1953 г., когда их среднегодовой объем достиг 905 мм, а объем осадков за период с мая 
по сентябрь – 527 мм. 

После 1974 г., отличавшегося большой увлажненностью вегетационного периода (количество осадков 
в это время составило 422 мм при среднегодовом объеме осадков 618 мм), не последовало продолжи-
тельного снижения качества жизненного состояния трех поколений сосен. Эта тенденция сохранялась 
и после 1977 г., когда количество осадков за период с мая по сентябрь достигло 449 мм при среднегодовом 
объеме осадков 707 мм. На угнетенное состояние древостоя не влияло затопление болота во время осен-
не-зимнего наводнения 1974–1975 гг. и весеннего паводка 1975 г., в результате которых под водой ока-
зались обширные низменные пространства Белорусского Полесья. Только после 1980 г. (среднегодовой 
объем осадков составил 735 мм, а объем осадков за вегетационный период – 496 мм), когда произошло 
извержение вулкана Сент-Хеленс, началось постепенное снижение стволовой продуктивности поколе-
ний 140- и 85-летних сосен. В засушливом, 1963-м, году (среднегодовое количество осадков равнялось 
416 мм, количество осадков за период с мая по июнь – 63 мм, а за период с мая по сентябрь – 169 мм), 
когда извергался вулкан Агунг, радиальный прирост сосны, расположенной на верховом болоте, достиг, 
по всей видимости, минимальных возможных значений (0,2–0,3 мм).

Рис. 2. Многолетний погодичный ход изменчивости максимального индивидуального радиального прироста 
возрастных серий сосны на территории верхового болота Круки:  

а – 65 лет; б – 115 лет; в – 140 лет; г – 170 лет
Fig. 2. Multiyear course of variability of maximum individual tree-ring growth 

of pine trees age series of on the upland bog Kruki: 
a – 65 years; b – 115 years; c – 140 years; d – 170 years
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Дендрокольцевые хронологии сосны на верховых болотах включают летопись лесных пожаров, 
которые на территории Белорусского Полесья в историческом прошлом и после осушительной мелио-
рации приобретали опустошительный масштаб. Дендрохронологический анализ многолетней динамики 
минимального радиального прироста сосны, размещенной на верховом болоте, позволил установить 
последовательность фиксированных пожаров во времени (1839, 1868, 1881, 1925, 1959, 1986, 2007) [31].

Заключение
Многолетний ход изменчивости максимального и минимального радиального прироста отражает 

сложный, в отдельные временные отрезки циклический характер реализации сосной своего продук-
ционного потенциала. Цикличность радиального прироста, по-видимому, отличается спонтанностью, 
в условиях относительного постоянства экологической обстановки он не подвергался прямому мелио-
ративному воздействию верхового болота на общем фоне современных климатических изменений.  
Неблагоприятные условия для сосны, расположенной на верховом болоте, приобретают экстремальный 
характер (понижение температуры воздуха, увеличение объема осадков) после мощных вулканических 
извержений. Влияние вулканического сигнала на изменчивость годового кольца древесины способствует 
корректной интерпретации экологических и природоресурсных проблем, возникновение которых обу-
словлено возрастающей и разнонаправленной антропогенной нагрузкой на биоценозы с учетом суще-
ствующей естественной динамики природной среды, и их прогнозированию.
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