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Аннотация. В статье приводится результаты корреляционного анализа связи между показателями снежного покрова и 
шириной годичных колец деревьев различных природных зон бассейна р. Оби (лесотундры, северной и средней тайги, южной 
лесостепи, сухой степи) и лесного пояса Алтая и Полярного Урала. В качестве факторов радиального роста деревьев рас-
сматриваются толщина и водозапас снежного покрова на период максимального снегонакопления, даты установления, раз-
рушения и продолжительность залегания устойчивого снежного покрова.  
Absract. The article presents the results of a correlation analysis of the relationship between the indicators of snow cover and the 
width of annual rings of trees in various natural zones of the river basin. Ob (forest-tundra, northern and middle taiga, southern forest-
steppe, dry steppe) and the forest belt of Altai and the Polar Urals. As factors of radial growth of trees, the thickness and water content 
of snow cover for the period of maximum snow accumulation, the dates of establishment, destruction, and the duration of stable snow 
cover are considered. 
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Введение. Снежный покров в комплексе с другими факторами играет важную роль в дифферен-
циации природной среды, в том числе влияет на термический и водный режим древесных растений, в 
значительной мере определяя их продуктивность [1; 4; 5; 8]. При этом характер воздействия снежного 
покрова на продуктивность древесных растений зависит от географического положения [3]. Как пра-
вило, в районах, где снежный покров залегает продолжительно, связь его характеристик с показате-
лями годичных колец тесная [6; 7; 9–11]. Однако какого-либо подробного анализа географической де-
терминации данной связи в пределах одной или двух физико-географических стран до сих пор не про-
водилось. Поэтому целью данного исследования является проверка связи ширины годичных колец дре-
весных растений с показателями снежного покрова в пределах Обского бассейна, включающим За-
падно-Сибирскую равнину, а также горы Урала и Алтая.  

Территория, материалы и методы. Образцы для дендрохронологических исследований отби-
рались на Полярном Урале в бассейне р. Б. Хадыта, лесотундре, северной и средней тайге, в лесостепи, 
сухой степи Западно-Сибирской равнины, в черневой тайге Салаирского кряжа, на верхней и нижней 
границах лесного пояса Алтая. Сбор материала осуществлялся в соответствии с рекомендациями по 
проведению дендроклиматических исследований [2]. Всего было отобрано более 1000 образцов, кото-
рые были измерены на полуавтоматической установке Lintab-6 с точностью до 0.01 мм. При стандар-
тизации и построении обобщенных древесно-кольцевых хронологий использовалась программа 
ARSTAN. В дальнейшем проводился корреляционный анализ связи древесно-кольцевых хронологий с 
рядами данных о снежном покрове (толщина и водозапас, даты установления, разрушения и продол-
жительности залегания устойчивого снежного покрова за период 1966–2020 гг.) ближайших метео-
станций. Периоды сравнения ширины годичных колец и показателей снежного покрова были не везде 
одинаковыми, поскольку отбор дендрохронологических образцов производился на протяжении мно-
гих лет. 

Результаты и обсуждение. Толщина снежного покрова наблюдается на метеостанциях как на 
метеоплощадках, так и на маршрутах в «поле» или «лесу». При этом ее значения в данных локациях 
могут существенно отличаться, что вполне объяснимо, поскольку данный показатель в значительной 
мере зависит от микрорельефа, характера растительного покрова и т.д. Нарушения синхронности мно-
голетних рядов наблюдений толщины снежного покрова в разных локациях также могут быть обуслов-
лены переносом метеоплощадок и маршрутов, изменением характера растительного покрова.  

Самые высокие коэффициенты корреляции между максимальной толщиной снежного покрова 
на метеоплощадках и шириной годичных колец были отмечены в лесотундре (k=0.45–0.49) у листвен-
ничных древесно-кольцевых хронологий, полученных с деревьев плакорных участков. Положительная 
реакция радиального роста деревьев лесотундры на толщину снежного покрова, вероятно, обусловлена 
его теплоизоляционными свойствами. Небольшая толщина снежного покрова зимой способствует зна-
чительному промерзанию почвы и грунтов, что в постзимний период увеличивает время их оттаивания, 
вследствие чего происходит сокращение вегетационного периода. В северной и средней тайге значи-
мые связи между толщиной снежного покрова и шириной годичных колец не отмечаются (k=-0.16–
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0.17). В южной лесостепи (k=-0.28–0.19) и сухой степи (k=-0.19–0.18) знак связи варьирует от положи-
тельного до отрицательного в зависимости от местообитания. При этом значимые отрицательные связи 
отмечаются лишь в южной лесостепи. В горных территориях значения связи также невысокие. Пре-
имущественно они отмечаются у древесно-кольцевых хронологий с верхней границы леса (макси-
мально до k=0.29). Положительная связь, вероятно, также обусловлена тем, что при значительной тол-
щине связи не происходит промерзания почвы.  

Между значениями максимальной за зимний период толщины снежного покрова на маршруте и 
шириной годичных колец деревьев значения связи в целом более высокие, чем на метеоплощадке. Осо-
бенно это касается лесотундры (k до 0.58) и сухой степи (k до 0.46 в сухих местообитаниях). При этом 
как было указано выше в лесотундре положительная связь объясняется теплоизоляционными свой-
ствами снежного покрова, а в сухой степи тем, что снежный покров является источником увлажнения 
почвы. В северной и средней тайге связи незначимы, а в южной лесостепи – отрицательно значимы 
лишь для отдельных местообитаний (k=-0.25). На верхней границе леса Алтая и Полярного Урала уве-
личение толщины снежного покрова часто приводит к увеличению скорости радиального прироста в 
последующий вегетационный период (k до 0.30 и 0.29 соответственно). 

Наилучшие связи рядов максимального водозапаса снежного покрова и ширины годичных колец 
также отмечаются в лесотундре (k до 0.60). В лесной зоне эти связи незначимы (k=-0.15–0.12). В южной 
лесостепи связь варьирует от отрицательной до положительной (k=-0.25–0.15) в зависимости от место-
положения. Однако статистически значимыми являются только отрицательные связи. В сухой степи 
характер связи также зависит от местоположения деревьев. В сухих местообитаниях радиальный рост 
положительно влияет на увеличение водозапаса снежного покрова в предшествующую зиму, а во влаж-
ных местообитаниях – отрицательно. При этом значение связи выше (k=-0.31–0.28), чем в лесостепи, 
и коэффициенты корреляции часто значимы, что вполне объяснимо, так как снежный покров в сухой 
степи в значительной мере определяет увлажнение периода максимального роста годичного кольца 
(май-июнь). В горах связи также меняются в зависимости от местообитания (k=-0.38–0.33). На верхней 
границе леса они, как правило, имеют отрицательный характер, а в нижней части лесного пояса водо-
запас снежного покрова уже положительно влияет на радиальный рост деревьев.  

Между рядами ширины годичных колец и датами установления устойчивого снежного покрова 
в некоторых природных зонах также отмечается значимая корреляционная связь. При этом наибольшее 
значение имеет дата установления снежного покрова не в текущий год, а в предыдущий. В лесотундре 
данная связь положительна и значима (k до 0.33). Это можно объяснить тем, что более позднее уста-
новление снежного покрова, вероятно, обусловлено более поздним наступлением холодного периода 
года и, вследствие этого, меньшим промерзанием почвы, что в дальнейшем способствует более ран-
нему ее оттаиванию и увеличивает продолжительность вегетационного периода.  

В лесной зоне дата установления устойчивого снежного покрова не играет лимитирующего зна-
чения для радиального роста деревьев и коэффициенты корреляции рассматриваемых рядов незна-
чимы (k=-0.17–0.18). Напротив, в южной лесостепи деревья чутко реагируют на даты установления 
устойчивого снежного покрова (k до 0.40). При этом связь положительна, то есть чем позднее устанав-
ливается снежный покров, тем больший прирост у деревьев отмечается в следующем вегетационном 
периоде. В сухой степи эти связи редко статистически незначимы (k=-0.18–0.14). В горных террито-
риях эта связь варьирует от -0.27 до 0.27. Как правило, в нижней части лесного пояса ранняя дата уста-
новления снежного покрова отрицательно влияет на радиальный рост деревьев в следующем вегетаци-
онном сезоне, а на верхней границе леса положительно. При этом на верхней границе леса сосна кед-
ровая более сильно реагирует на даты установления устойчивого снежного покрова в текущем году 
(k=-0.38), что, вероятно, обусловлено ограничением вегетационного периода вследствие раннего уста-
новления снежного покрова. 

Даты разрушения устойчивого снежного покрова в лесотундре и лесной зоне слабо влияют на 
радиальный рост деревьев: корреляционные связи статистически незначимы. При этом в лесотундре 
более позднее разрушение устойчивого снежного покрова способствует увеличению прироста дере-
вьев (k=0.13–0.19). В южной лесостепи ранний сход снежного покрова положительно влияет на ради-
альный прирост деревьев, что обусловлено увеличением вегетационного периода, хотя корреляцион-
ные связи редко бывают статистически значимыми (максимальное значение k=-0.27, в северной лесо-
степи до -0.37). В сухой степи реакция деревьев на более позднее разрушение снежного покрова поло-
жительная и более значимая. У сосен сухих местообитаний k до 0.28, а у тополей до 0.38. Вероятно, 
это связано с тем, что более позднее разрушением снежного покрова способствует большему увлажне-
нию почв в период интенсивного роста (май и начало июня). В горных территориях на нижних уровнях 
лесного пояса деревья реагируют разнообразно (k=-0.34–0.29). Там, где пояс подходит вплотную гор-
ным степным ландшафтам, реакция на позднее разрушение снежного покрова положительная. Однако 
в большинстве случаев поздний сход снега уменьшает скорость радиального прироста. На верхней гра-
нице леса связь между показателями часто статистически незначима (k максимально до 0.24). 

Наконец, продолжительность периода залегания устойчивого снежного покрова мало влияет на 
радиальный прирост деревьев в лесотундре и лесной зоне (k=-0.19–0.19). В лесостепи и сухой степи 
значимость этого показателя выше (k соответственно до -0.42 и 0.34). То есть продолжительная зима 
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отрицательно влияет на радиальный прирост деревьев в лесостепи, а в сухой степи положительно. В 
нижней части лесного пояса продолжительный снежный покров замедляет радиальный рост деревьев 
(k до -0.31), а в верхней части ускоряет (k до 0.28). В последнем случае это, возможно, связано с тем, 
что при раннем разрушении снежного покрова поздние заморозки повреждают ассимиляционный ап-
парат деревьев, на восстановление которого в дальнейшем требуется время. Однако данное утвержде-
ние требует дополнительных исследований.  

Выводы. Роль снежного покрова и его отдельных показателей весьма разнообразна в природных 
зонах бассейна р. Обь. Наиболее ярко она проявляется на границах распространения древесной расти-
тельности. При этом влияние конкретного показателя на радиальный рост деревьев меняется в зависи-
мости от природной зоны от положительного до отрицательного. В целом снежный покров ни в одной 
природной зоне не выступает главным лимитирующим фактором для деревьев. 
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