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Приведены результаты исследований по определению жизненного состояния лесных культур 2015–2018 гг. 
посадки в зеленой зоне г. Астаны, произрастающих на ограниченно и условно лесопригодных почвах. Вы-
явлено, что наблюдалась значительная разница по сохранности между ослабленными и здоровыми насажде-
ниями. Сохранность всех изученных древесных пород в ослабленных насаждениях не превышала 68,4 %,  
наименьшая сохранность была 9,7 % у сосны обыкновенной (Pinus sylvеstris) и 15,0 % — у тополя пира-
мидального (Pоpulus nigra). Нижний предел данного показателя в здоровых насаждениях составил 15,4 %  
(сосна обыкновенная (Pinus sylvеstris), верхний — 83,6 % (вяз обыкновенный (Ulmus laеvis). Определено, 
что при сохранности в пределах 55 % после фазы приживания культур, насаждения вяза обыкновенного 
(Ulmus laеvis) и клена ясенелистного (Acer negundо) вполне жизнеспособны и могут быть переведены в ле-
сопокрытые угодья. Для выращивания здоровых насаждений березы повислой необходима сохранность не 
менее 53 %. Установлено, что в зеленой зоне значительно ослабляют состояние древесных и кустарниковых 
растений следующие насекомые-вредители: звездчатый пилильщик-ткач (Acantholyda posticalis), северный 
березовый пилильщик (Croesus septentrionalis), большой березовый минирующий пилильщик (Scolioneura 
betuleti), пяденица-обдирало (Erannis defoliaria), пяденица-шелкопряд бурополосая (Lycia hirtaria), вязовый 
долгоносик (Orchestes steppensis), большая лоховая листоблошка (Trioza magnisetosa).
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Важность зеленых зон вокруг городов и дру-
гих населенных пунктов заключается в вы-

полнении ими санитарно-гигиенических, ветро-, 
пыле- и газозащитных, а также рекреационных 
и других функций, в создании благоприятно-
го микроклимата в городе и его окрестностях, 
смягчении сложных природно-климатических 
условий, содействии очищению воздуха путем 
аккумуляции тяжелых металлов в органах дре-
весных растений [1–7].

В связи с переносом столицы Казахстана из 
Алма-Аты в Астану, лесоразведению в санитарно- 
защитной зоне новой столицы стали уделять 
пристальное внимание. В 1997 г. были сделаны 
первые посадки из крупномерных саженцев с 
закрытой корневой системой на площади 22 га.  
С 1998 г. практически ежегодно посадку искус-
ственных насаждений проводят на площади 
2,5 тыс. га сеянцами с открытой корневой системой. 

С 2006 по 2014 г. лесоразведение проводилось 
ежегодно при площадях посадок 5,0 тыс. га. Ле-
сокультурные работы проводятся в основном, Ре-
спубликанским государственным предприятием  
(РГП) «Жасыл Аймак» и за 22 года его существо-

вания посадки лесных культур выполнены на 
площади около 79 тыс. га. 

Пригородные искусственные насаждения соз-
даны преимущественно из клена ясенелистного  
(Acer negundo) (15,5 %), вяза перистоветви-
стого и обыкновенного (Ulmus pumila и Ulmus 
laеvis) (15,5 %), лоха узколистного (Elaeаgnus 
angustifоlia) (14,2 %) и смородины золотистой 
(Ribes aureum) (15,5 %). Остальные древесные и 
кустарниковые породы занимают до 40,8 % пло-
щади. Наиболее часто ассортимент составляет 
14 древесных и кустарниковых пород.

С 1997 г. КазНИИЛХА им. А.Н. Букехана при 
создании, содержании и сохранении лесов зеле-
ной зоны проводит научное сопровождение [8, 9].  
Изучены рост и состояние интродуцированных 
хвойных пород, влияние загазованности и тя-
желых металлов на рост березы повислой и ели 
сибирской, определена возможность пересадки 
10-летних деревьев березы из кулисы в межкулис-
ное пространство. В настоящее время проводятся 
исследования по выявлению площадей здоровых, 
ослабленных и погибающих искусственных на-
саждений в зеленом поясе г. Астаны с примене-
нием ГИС-технологий в целях дальнейшей раз-
работки мер по их сохранению и реконструкции. 

_______________
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Проведение космического мониторинга жиз-
ненного состояния лесных культур показало, что 
общая площадь произрастания лесных культур 
составляет 81 692,2 га, из них здоровые насаждения 
занимают 41 % площади, ослабленные 37 % и по-
гибающие 22 %. Неудовлетворительное состояние 
лесных культур вызвано следующими причинами:

– недостатком почвенной влаги; 
– повреждением домашними животными; 
– нарушением агротехники посадки (нестан-

дартный посадочный материал, несоблюдение 
сроков и тщательности посадки); 

– неправильно подобранный ассортимент дре-
весных пород для определенного вида почв;

– погодные условия в год посадки и др.
Насаждения зеленой зоны отличаются от про-

изводственных лесных культур способом заклад-
ки, размещением и густотой. Вследствие сложных 
почвенно-климатических условий их заклады-
вали по типу полезащитных лесных полос ку-
лисами шириной 14…24 м с 4–6 рядами чистых 
или смешанных культур. Размещение деревьев 
в кулисе — 4,0×1,0 м. Ширина межкулисного 
пространства была такая же, что и кулиса. Такое 
размещение осложнило процесс перевода лесных 
культур в покрытые лесом угодья, поскольку в 
Правилах [10] критериями перевода служит пер-
воначальная густота 6600 шт./га, в то время как 
согласно проекту лесных культур зеленой зоны 
их первоначальная густота не более 2500 шт./га. 
Кроме того, по причине сложных почвенно-кли-
матических условий рост древесных растений 
замедляется, а сохранность уменьшается. В связи 
с этим перед учеными была поставлена задача 
определения оптимальной густоты культур, при 
которой насаждения будут устойчивыми и дол-
говечными, а также определения качественных и 
количественных критериев для перевода лесных 
культур зеленой зоны в покрытые лесом угодья. 
Для выполнения этих задач необходимо опреде-
лить состояние главных пород и их сохранность. 

На жизненное состояние древесных и кустар-
никовых пород наряду с почвенно-климатически-
ми условиями оказывает также влияние повреж-
даемость вредителями и болезнями. Мониторинг 
за распространенностью и площадями очагов 
вредителей проведен с помощью беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА). 

В мире существует практика экологического 
мониторинга [11] биоразнообразия с помощью 
БПЛА и дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) [12], определения площадей, занимаемых 
древесными породами [13], наблюдения за из-
менением состояния здоровых лесов [14, 15], 
выявления погибших деревьев [16], определения 
зараженности деревьев не только вредителями 
[17–19], но и болезнями [20, 21]. Видовой состав 

и встречаемость вредителей в насаждениях зеле-
ной зоны зависят от биологических особенностей 
отдельных видов, их устойчивости к отрицатель-
ному воздействию окружающей среды и условий, 
благоприятствующих или препятствующих раз-
множению. Большое значение имеют  ассорти-
мент, возраст насаждений, их структура и в целом 
экологическая обстановка, складывающаяся в 
них, устойчивость самих растений к неблагопри-
ятным факторам среды, а также интенсивность 
и качество проводимых мероприятий ухода за 
насаждениями и их защита [22].

Цель работы
Цель работы — определение жизненного со-

стояния искусственных насаждений зеленой зоны 
г. Астаны и выявление критериев перевода их в 
покрытые лесом угодья.

Материалы и методы 
Объектами исследований послужили лесные 

культуры 2015–2018 гг. посадки, произрастающие 
на ограниченно и условно лесопригодных почвах. 
Возраст изучаемых искусственных насаждений 
обусловлен необходимостью разработки до сих 
пор не определенных требований к переводу лес-
ных культур зеленой зоны г. Астаны в лесопокры-
тые угодья. 

Регион исследований расположен в подзоне 
умеренно засушливой и засушливой степи. Кли-
мат региона резко континентальный, усложня-
ющий рост и сохранность растений суровыми 
зимами, сильными ветрами, в летний период — 
суховеями. Почвенные условия также неблаго-
приятны для растений. Вследствие высокого со-
держания токсичных солей в почве ограничен 
ассортимент древесных и кустарниковых пород. 
Большую часть земель вокруг столицы Казах-
стана занимают условно лесопригодные и огра-
ниченно лесопригодные почвы (соответственно 
54 и 28 %), лесопригодных почв всего 18 % [23]. 

Первоначально исследования осуществлялись 
раздельно на разных категориях почв по лесопри-
годности, однако в связи с большой мозаичностью 
и фрагментарностью степени засоления в дальней-
шем разделение на ограниченно и условно лесопри-
годные почвы не проводилось. Для исследований 
были выбраны лесничества Республиканского госу-
дарственного предприятия (РГП) «Жасыл Аймак», 
расположенные по различным сторонам горизонта: 
лесничество «Батыс» — западное направление, 
Шортандинское лесничество — северо-западное, 
Кызылжарское лесничество — северное, Астанин-
ское лесничество — южное, Вячеславское лесни-
чество — юго-восточное. Таким образом, были 
охвачены все направления по созданию зеленой 
зоны вокруг г. Астаны.
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До начала проведения исследований визуаль-
но в одной кулисе были выбраны здоровые, ос-
лабленные и погибающие насаждения. Затем в 
лесных культурах, в зависимости от жизненного 
состояния насаждений, закладывались прямоу-
гольные пробные площади, на которых произ-
растало не менее 100 деревьев главной породы. 
Пробные площади по каждой категории жизнен-
ного состояния закладывались в трехкратной 
повторности для каждой древесной породы. На 
пробе у всех деревьев измерялся диаметр ствола 
мерной вилкой, высота — высотомером [24, 25].

Кроме того, описывалось состояние каждого 
дерева по состоянию — здоровое, ослабленное и 
погибающее. К здоровым относились деревья, не 
поврежденные вредителями и болезнями, не име-
ющие механических повреждений, не отстающие 
в росте, с густой кроной и не измененным цветом 
листьев и хвои. Ослабленные деревья могли иметь 
незначительные механические повреждения, за-
раженность вредителями и болезнями, отставать 
в росте, характеризоваться средним облиствле-
нием и измененным цветом ассимиляционного 
аппарата. Погибающие деревья отличались су-
ховершинностью, значительными повреждени-
ями механического характера и были заселены 
вредителями или болезнями. Оценку жизнен-
ного состояния насаждений выполняли с помо-
щью расчета по методике В.А. Алексеева [26].  
Следует отметить, что визуально отнесенное к той 
или иной категории состояния насаждение под-
тверждалось расчетами по указанной методике.

Сохранность культур определялась как отно-
шение числа посадочных мест с сохранившимися 
растениями, выраженное в процентах, к факти-
чески высаженному в соответствии с проектом 

культур и уточненному при проведении техни-
ческой приемки лесокультурных работ числу 
растений на выбранной площади.

Полученные данные обрабатывались метода-
ми математической статистики [27].

Видовой состав вредителей в лесных куль-
турах определялся на основании мониторинго-
вых наблюдений с 2015 по 2020 гг. РГП «Жасыл 
Аймак», которое непосредственно занимается 
выращиванием и сохранением лесных культур 
в зеленой зоне, и собственных исследований 
2021–2022 гг.

Результаты и обсуждение
По материалам лесоустройства РГП «Жасыл 

Аймак» была определена средняя сохранность 
лесных культур всех возрастов. На рис. 1 видно, 
что сохранность растений различалась по годам 
посадки, наиболее высокий показатель отмечен 
в 2012 и 2013 гг. 

Наименьшая сохранность более 90 % в 
эти годы зафиксирована у лоха узколистного 
(Elaeаgnus angustifоlia) (84,4 %), клена ясене-
листного (Acer negundо) и вязов перистоветви-
стого (Ulmus pumila) и обыкновенного (Ulmus 
laеvis) превышала 90 %. В остальные годы дан-
ный признак изменялся в среднем на 60…80 %. 
Средняя сохранность сосны обыкновенной (Pinus 
sylvеstris) и березы повислой (Bеtula pеndula L.) 
составила соответственно 52,6 и 65,8 %, что для 
древесных пород слабо приспособленных к за-
солению почвы, является достаточно высоким 
показателем. 

Анализ сохранности древесных пород пока-
зал, что в некоторые годы посадки сохранность 
лесных культур показала большие значения.  

Рис. 1. Средняя сохранность древесных пород по годам посадки
Fig. 1. Average preservation of tree species by planting years
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Вероятно, что на это повлияли погодные условия. 
В частности, в годы с наибольшей сохранностью 
растений среднегодовые показатели температуры 
воздуха, годовой и среднегодовой сумм осадков 
были достаточно высокими.

Отмечена также средняя сохранность (рис. 2)  
древесных пород независимо от года посадки 
в лесных культурах I очереди, которая создава-
лась кулисным способом (1997–2020). Из рис. 2 
видна приспособленность деревьев к условиям 
местопроизрастания по мере снижения их устой-
чивости: вяз перистоветвистый и обыкновенный, 
клен ясенелистный, лох узколистный, ива белая, 
береза повислая и сосна обыкновенная. Следует 
отметить, что вязы перистоветвистый и обык-
новенный произрастают в кулисах вместе и при 
учете их не разделяют по видам. 

При создании культур II очереди в межку-
лисном пространстве ассортимент древесных и 
кустарниковых растений был расширен. В лес-
ных культурах II очереди по мере снижения со-
хранности можно указать следующие древесные 
породы: тополь пирамидальный, ива белая, вязы, 
клен ясенелистный, яблоня сибирская, лох узко-
листный, сосна обыкновенная (рис. 3). 

Культуры одного возраста, даже произрастая 
на почве одинаковой категории лесопригодности, 
значительно различаются (табл. 1). Ослабленные 
и здоровые культуры вяза 2017 г. посадки имели 
наибольшую высоту в Астанинском лесничестве 
(соответственно 1,4 и 1,9 м), наименьшую — в 
лесничестве «Батыс» (соответственно 1,1 и 1,8 м). 

Аналогичны показатели и по клену ясенелист-
ному. Средняя высота клена ясенелистного 2017 г. 
посадки, произрастающего во всех лесничествах, 
в ослабленных и здоровых культурах составила 
соответственно 1,5 и 2,1 м, в культурах 2018 г. 
посадки соответственно 1,1 и 1,5 м. Выявлено, 
что превышение по высоте между здоровыми 
и ослабленными насаждениями варьировало от 
29,8 (культуры клена в лесничестве «Батыс») до 
79,7 % (культуры вяза обыкновенного в Шортан-
динском лесничестве).

Проведенные исследования показали значи-
тельную разницу по высоте между ослабленными 
и здоровыми насаждениями. Возможно, на осла-
бление растений повлияла комплексность почв и 
их мозаичность, когда в одной кулисе при всех 
равных условиях произрастания одновозрастные 
деревья значительно различаются по росту и жиз-
ненному состоянию.

Количество здоровых деревьев в ослаблен-
ных насаждениях изменялось от 5,8 (культуры 
яблони 2018 г. посадки) до 21,2 % (культуры то-
поля 2016 г. посадки). Число здоровых деревьев в 
здоровых насаждениях составляло 61,2…88,9 %. 
Культуры вяза обыкновенного наиболее часто  

отличались небольшим числом здоровых деревьев  
в ослабленном насаждении, угнетенным состо-
янием и слабым ростом. По сравнению с вязом 
клен ясенелистный отличался более быстрым 
ростом и лучшей приспособляемостью. 

Если сравнивать высоту одновозрастных од-
нопородных культур по лесничествам, то видно, 
что насаждения в Астанинском лесничестве ли-
дируют среди культур 2017 г. посадки. Причем 
наблюдается значительная разница по высоте 
между ослабленными и здоровыми насаждения-
ми. В культурах 2018 г. посадки лидирующее по-
ложение занимают насаждения, произрастающие 
в лесничестве «Батыс».

Сохранность всех изученных древесных по-
род в ослабленных насаждениях не превышала 
68,4 %, наименьшая сохранность 9,7 % была у 
сосны обыкновенной и 15,0 % — у тополя пира-
мидального. Нижний предел данного показателя 
в здоровых насаждениях составил 15,4 % (сосна 
обыкновенная), верхний — 83,6 % (вяз обыкно-
венный). Следует отметить, что сосна обыкновен-
ная 2017 г. посадки в Астанинском лесничестве 
имела наименьшую сохранность — 9,7…15,4 %. 

Индекс равномерности размещения (Ир) во 
всех изученных культурах составляет 4, причем 
оптимальная величина должна быть не больше 1. 

Рис. 2. Средняя сохранность лесных культур I очереди, %
Fig. 2. Average preservation of forest crops of the first stage, %

Рис. 3. Средняя сохранность древесных пород в лесных 
культурах II очереди

Fig. 3. Average preservation of tree species in forest crops of 
the II stage



32 Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2024, vol. 28, no. 1

Biological and technological aspects of forestry State and growth of forest species...

Т а б л и ц а  1 
Основные количественные показатели лесных культур 2015–2018 гг. посадки

The main quantitative indicators of forest crops planting 2015–2018

Порода Номер 
квартала

Год 
посадки

Сохранность, %
Средняя высота 

деревьев 
в насаждениях, м

Превыше-
ние по вы-
соте между 
здоровыми 

и осла-
бленными 
насажде-
ниями, %

Количество 
здоровых деревьев 
в насаждении, %

ослаблен-
ные

здоро-
вые

ослаблен-
ные

здоро-
вые

ослаблен-
нные

здоро-
вые

Шортандинское лесничество

Вяз обыкновенный 4 2016 27,8 22,8 1,5 ± 0,1 2,7 ± 0,2 79,7 15,1 85,2

Тополь 
пирамидальный 22 2016 15,0 70,0 3,4 ± 0,1 4,4 ± 0,1 23,8 21,2 70,0

Береза повислая 18 2016 23,2 42,0 3,3 ± 0,3 4,6 ± 0,2 40,0 13,9 85,4

Вяз обыкновенный 22 2017 45,7 46,9 1,2 ± 0,1 1,9 ± 0,3 59,6 12,5 75,4

Клен ясенелистный 56 2017 39,9 78,4 1,3 ± 0,2 1,7 ± 0,2 33,5 15,6 79,3

Вяз обыкновенный 137 2017 68,2 69,4 1,3 ± 0,4 1,8 ± 0,1 43,1 13,6 82,1

Клен ясенелистный 25 2017 68,4 79,1 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,3 35,5 14,2 79,3

Лох узколистный 23 2018 24,5 39,6 0,9 ± 0,5 1,4 ± 0,2 50,0 7,1 76,9

Яблоня сибирская 23 2018 28,8 41,3 0,8 ± 0,1 1,3 ± 0,1 54,1 5,8 83,7

Клен ясенелистный 23 2018 24,0 42,1 0,9 ± 0,2 1,4 ± 0,2 51,0 15,2 88,2

Астанинское лесничество

Береза повислая 8 2017 14,3 65,9 1,8 ± 0,2 2,8 ± 0,1 50,8 15,7 74,8

Сосна 
обыкновенная 8 2017 9,7 15,4 1,9 ± 0,1 2,1 ± 0,2 13,6 14,3 84,2

Клен ясенелистный 100 2017 67,3 77,2 1,6 ± 0,2 2,7 ± 0,1 63,1 16,7 82,6

Тополь 
пирамидальный 105 2017 68,4 66,9 2,5 ± 0,1 3,5 ± 0,1 40,9 18,3 87,3

Вяз обыкновенный 103 2017 52,7 58,9 1,4 ± 0,3 1,9 ± 0,2 36,1 10,6 79,3

Лесничество «Батыс»

Клен ясенелистный 128 2017 45,9 56,8 1,5 ± 0,1 2,1 ± 0,1 15,6 14,1 85,4

Вяз обыкновенный 138 2017 40,2 42,8 1,1 ± 0,2 1,8 ± 0,3 12,3 20,4 79,6

Клен ясенелистный 7 2018 52,4 45,3 1,4 ± 0,4 1,8 ± 0,4 14,8 10,9 88,6

Клен ясенелистный 21 2018 64,6 18,0 2,0 ± 0,4 2,4 ± 0,9 12,0 18,2 61,5

Вяз обыкновенный 21 2018 72,4 83,6 1,3 ± 0,4 1,8 ± 0,2 21,1 13,4 76,3

Вячеславское лесничество

Клен ясенелистный 53 2015 41,9 51,1 3,4 ± 0,1 4,9 ± 0,2 42,7 11,4 67,1

Вяз обыкновенный 53 2015 48,7 49,9 2,4 ± 0,2 3,9 ± 0,1 61,9 10,3 61,2

Кызылжарское лесничество

Клен ясенелистный 140 2018 57,3 58,2 0,8 ± 0,2 1,2 ± 0,1 40,4 15,3 87,2

Вяз обыкновенный 140 2018 49,6 46,8 1,0 ± 0,1 1,7 ± 0,2 71,5 11,8 79,4

Вяз обыкновенный 81 2015 61,9 49,9 2,6 ± 0,2 3,2 ± 0,1 24,1 1,1 77,9

Клен ясенелистный 81 2015 64,3 65,9 2,7 ± 0,2 3,1 ± 0,1 18,1 21,4 88,9
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Однако в производственных условиях Ир разме-
щения не должен превышать 6 [28]. Следователь-
но, Ир имеет допустимые значения.

Одним из критериев оценки оптимальной 
площади питания растений в несомкнувшихся 
лесных культурах является коэффициент исполь-
зования площади питания (КИПП), который со-
ставляет 1. Вычисленный показатель указывает 
на оптимальные условия для интенсивного роста 
деревьев в лесных культурах до периода полного 
смыкания крон [29].

На основе имеющейся информации лесо-
патологического мониторинга за 2015–2020 гг. 

проведен анализ очагов вредителей насаждений 
зеленой зоны (табл. 2).

В сосновых насаждениях действовали очаги 
звездчатого пилильщика-ткача, в березовых наса-
ждениях ежегодно фиксировались площади повреж-
дения северным березовым и березовым минирую-
щим пилильщиками, в 2017 г. локально действовал 
очаг пяденицы березовой. Площади повреждений 
северным березовым пилильщиком варьируют от 
1208,8 (2018 г.) до 4385,0 га (2016) [30]. 

В вязовых насаждениях к опасным видам, даю-
щим сильные вспышки массового размножения и 
способным привести к их сильному ослаблению,  

Т а б л и ц а  2
Площади очагов насекомых-фитофагов, зафиксированные  
в период 2015–2020 гг. (по данным РГП «Жасыл Аймак»)

Areas of foci of phytophagous insects recorded in the period 2015–2020  
(according to the Republican State Enterprise «Zhasyl Aimak»)

Вид вредителя
Площадь очагов, га 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Пяденица-шелкопряд бурополосая – 2072,0 2024,9 2191,4 2647,7 1052,2
Северный березовый пилильщик 2112,2 4385,0 3784,6 1208,8 2521,2 2393,6
Пяденица березовая – – 508,8 – – –
Жимолостный пилильщик – 64,6 126,3 278,0 168,5 168,5
Березовый минирующий пилильщик 640,1 – 529,9 1632,4 464,7 490,8
Шпанская мушка – 107,5 9,1 - 254,4 80,6
Боярышница – 161,0 50,9 20,0 – –
Вязовый пилильщик 1340,1 – – – – –
Ильмовый листоед – – – 215,1 – –
Лоховая цикадка – – – – 332,1 1507,7
Вязовый долгоносик – – – – 415,7 119,0
Звездчатый пилильщик-ткач – 135,4 193,1 38,8 66,9 –

Итого: 3665,5 5753,9 6394 5361,7 6217,2 6278,6

Рис. 4. Динамика площадей очагов доминирующих видов вредителей и значений гидротер-
мического коэффициента

Fig. 4. Dynamics of the areas of foci of dominant pest species and the values of the hydrothermal 
coefficient
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относится пяденица-шелкопряд бурополосая. Пло-
щади очагов ежегодно достигали около 2000 га, 
сократившись лишь в 2020 г. до 1052,2 га. При ле-
сопатологических обследованиях 2021 г. в очагах 
пяденицы-шелкопряда бурополосой был выявлен 
еще один вид, ранее не указанный в формах стати-
стической отчетности — пяденица-обдирало [31]. 
По численности в очаге доминировали гусеницы 
пяденицы-обдирало и их долевое участие соста-
вило 63 %, при этом численность пяденицы-шел-
копряда бурополосой составила 35 %.

В 2015 г. действовал очаг вязового красногру-
дого пилильщика, в 2018 г. — ильмового листо-
еда. Очаги повреждения вязовым долгоносиком 
официально указаны только с 2019 г., однако, по 
нашим наблюдениям, данный вид является мас-
совым, нанося повреждения ежегодно с 2005 г. 
и приводя к ослаблению растений и потере их 
эстетической ценности [32].

В лоховых насаждениях вспышки массового 
размножения образует лоховая цикадка. Очаги 
вредителя в 2020 г. достигли площади 1507,7 га. 
В 2021 г. при уточнении видов нами получены 
данные, что массовые повреждения лоху узко-
листному, кроме лоховой цикадки, наносит боль-
шая лоховая листоблошка.

Очаги жимолостного пилильщика, шпанской 
мушки и боярышницы действуют локально и 
повреждают жимолость татарскую, ясень обык-
новенный, яблоню сибирскую [33].

Динамика численности насекомых зависит от 
ряда факторов, один из основных — это метео-
рологические показатели [34, 35]. В связи с этим, 
при дальнейшем анализе был использован гидро-
термический коэффициент, который учитывает 
не только выпавшие осадки, но и температурный 
режим вегетационного периода (рис. 4). 

Сильная корреляционная связь площади рас-
пространения вредителя с гидротермическим 
коэффициентом прослеживается у лоховой листо-
блошки и звездчатого пилильщика-ткача (коэф-
фициент корреляции соответственно 1,0 и –0,8). 
По отношению к другим вредителям наблюдалась 
слабая зависимость, что можно объяснить еже-
годно проводимыми химическими обработками.

Выводы
По проекту посадки лесных культур кулис-

ного типа число деревьев на 1 га составляло 
2,5 тыс. шт. При средней сохранности изучен-
ных культур вяза 51,8 % в возрасте от 3 до 6 лет в 
ослабленных насаждениях, в здоровых — 55,3 % 
число сохранившихся растений составляет соот-
ветственно 1298,3 и 1335,3 шт./га. Ослабленные 
культуры клена остролистного имеют среднюю 
сохранность в фазе роста 51,9 %, здоровые куль-
туры — 53,4 %. Число сохранившихся растений 

составило соответственно 1295,3 и 1383,1 шт./га. 
Как видно, разница в сохранности этих двух дре-
весных пород небольшая и можно сделать вывод о 
том, что при сохранности плюс–минус 55 % после 
фазы приживания культур кулисные насаждения 
вполне жизнеспособны и могут быть переведе-
ны в лесопокрытые угодья. Сохранность березы 
повислой в ослабленных насаждениях в среднем 
составила 18,8 % и в здоровых — 53,9 %. Следо-
вательно, для выращивания здоровых насаждений 
необходима сохранность не менее 53 %. 

Выявленные насекомые повреждают насажде-
ния в разное время, образуя либо чистые очаги, 
либо комплексные, включающие в себя несколько 
вредителей, в результате чего постоянно сохраня-
ется угроза повреждения насаждений. Для сниже-
ния риска ослабления насаждений рекомендуется 
вести надзор за расселением вредных насекомых, 
определить для них зоны лесопатологической 
угрозы и разработать схемы лесозащитных ме-
роприятий.
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STATE AND GROWTH OF FOREST SPECIES IN ASTANA GREEN BELT
S.A. Kabanova1, E.P. Vibe1, M.N. Kabanov2,  
M.A. Danchenko2, V.A. Bortsov1, P.F. Shakhmatov1

1Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry named after A.N. Bukeikhana, 58, Kirov st., 021704, Shchuchinsk, 
Republic of Kazakhstan
2Biological Institute of Tomsk State University, 36, Lenin st., 634050, Tomsk city, Russia

kabanova.05@mail.ru

The purpose of the research is to determine the vital state of forest crops of 2015–2018 planting growing in the 
green belt of Astana on limited and conditionally forest-suitable soils. Tax measurements were carried out on the 
test areas, the state of each tree was described by gradation — healthy, weakened and dying, then the state of the 
plantation was determined. It was revealed that there was a significant difference in preservation between weakened 
and healthy plantings. The safety of all the studied tree species in weakened plantings did not exceed 68,4 %, the 
lowest safety was 9,7 % in Pinus sylvеstris and 15,0 % in Pоpulus nigra. The lower limit of this indicator in healthy 
plantings was 15,4 % (Pinus sylvеstris), the upper limit was 83,6 % (Ulmus laеvis). It was determined that with 
preservation within 55 % after the phase of crop establishment, the plantings of Ulmus laеvis and Acer negundо 
are quite viable and can be transferred to forested lands. For the cultivation of healthy stands of European birch, 
preservation of at least 53 % is necessary. In the green zone, the following pests significantly weaken the condition 
of woody and shrubby plants such as web-spinning sawfly, hazel sawfly, mottled umber moth, belted beauty, elm 
flea weevil, large flea leaf.
Keywords: green belt, vital condition, preservation, forest pathology monitoring
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