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ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СОСНЫ В КАЗАХСТАНЕ

Копабаева А.А.

Проблема воспроизводства лесов и лесоразведение в Казахстане имеет
почти полувековой опыт со всеми достижениями и ошибками. Во многом успеху
способствовал выбор лучших по качеству лесорастительных условий. Причем, в
первые 15-20 лет жизни лесные культуры не создавали проблем − агротехника
выдерживалась, численность вредителей и распространение болезней были
незначительными, хозяйства более или менее были в достаточной степени
обеспечены соответствующей техникой для создания лесных культур. Серьезно
в то время рассматривались  и перспективы самообеспечения малолесных
районов древесиной, поэтому культуры  создавались густыми (более 10 тыс.
шт/га).

Одной из основных ошибок степного лесоразведения тех лет, по нашему
мнению, заключена в фетишизме высокой густоты лесных культур,
считающейся синонимом устойчивости и пренебрежении (в надежде на
саморегуляцию) активными мерами борьбы за повышение их жизнеспособности.

В результате в настоящее время в республике имеются сотни тысяч
искусственно созданных лесных насаждений, требующих улучшения их
санитарного  состояния.

Полное смыкание крон, которого мы так усиленно добивались,
формирование мощной подстилки, засуха, наличие крупных массивов хвойных
молодняков, не обустроенных в лесоводственном и противопожарном
отношении, создали в настоящее время все условия  для опустошительных
многодневных пожаров.

Поэтому, желательны совместимость и взаимодополняемость приемов
повышения биологической и противопожарной устойчивости искусственно
создаваемых хвойных  насаждений.

На протяжении всей истории лесоводства сосновые насаждения были
объектом активного хозяйствования, однако разработка научно обоснованной
системы мер хозяйственного воздействия на древостои в значительной степени
обусловлена географическими особенностями условий местопроизрастания,
поскольку ареал сосны очень обширен. На южной границе естественного
распространения в Азии Pinus Silvestris произрастают леса, представляющие
уникальное для сухих степей явление. Все степные островные боры по
Грибанову Л.Н. [1] могут быть сгруппированы следующим образом:

а) боры на песчаных древнеаллювиальных почвах;
б) боры на гранитах и их элювии.
Как отмечал В.Н.Сукачёв, последним и принадлежат исследуемые

древостои. “… рост древесных пород (главным образом сосны) и условия их
произрастания в данном массиве столь разнообразны и столь резко отличаются



от роста и условий произрастания обычных сосновых лесов, что на них нельзя
переносить приёмы лесного хозяйства, выработанные для других местностей…”
[2].

Пробные площади закладывались в Сандыктауском учебно–
производственном лесхозе Акмолинской области и Аракарагайском ГУ лесного
хозяйства Костанайской области.

Детальное изучение культур на учётных пробных площадях проводились
согласно методике полевого обследования лесных культур [3, 4]. При детальном
обследовании для каждого участка заполнялась "Карточка описания
лесокультурного участка", в которой указывались сведения о
месторасположении, площадь, рельеф, категория лесокультурной площади,
почвенные условия, тип условий местопроизрастания по Алексееву –
Погребняку, год и сезон посадки, состав и схема смешения пород,
первоначальное размещение посадочных мест и др.

В сухих условиях произрастания на бедных щебнисто – дресвяных
легкосуглинистых и дерново-боровых песчаных  почвах (В1) в сосновых
культурах в возрасте до 40-50 лет преобладает неликвидная древесина, в связи с
чем рубки ухода здесь могут быть малоэффективными и экономически
невыгодными. Тем не менее, в этих насаждениях помимо противопожарных
рубок (удаление ветровала, самосева, валежа, подчистка крон на высоту 1,5–
2,0м) необходимо проведение рубок ухода, аналогичные для сосновых культур в
свежих типах условий произрастания с выделением ГУ лесного хозяйства
необходимых средств для выполнения этих работ. Кроме того, пожарную
устойчивость здесь следует повышать устройством противопожарных разрывов,
созданием минерализованных полос по границам участков и обязательной
обрубкой нижних сучьев в 3-5 крайних опорных рядах.

В отличие от традиционных сплошных массивных посадок сосновые
культуры на крупных гарях и непокрытых лесом площадях следует создавать в
виде единого цельного комплекса, состоящего из отдельных участков-блоков
площадью от 10 до 25га, размещение которых на лесокультурной площади
должно быть увязано с направлением господствующих ветров в пожароопасные
периоды. Ширина противопожарных разрывов между блоками, расположенным
перпендикулярно господствующим ветрам – 80-100м, параллельными – 50-70м.
Допускается отклонение направления межблочных разрывов по отношению к
господствующим ветром, но не более, чем на 30º. В результате такого
расположения противопожарных разрывов участки культур не образуют
сплошного массива, а размещаются на  лесокультурной площади примерно в
шахматном порядке.

Для снижения пожарной опасности внутри участков-блоков целесообразно
через каждые 80-100м устраивать поперечные разрывы шириной 8-10м. Их
устройство может быть осуществлено специальными машинами: агрегатом
лесопожарным фрезерным АЛФ-10, полосопрокладывателем  лесопожарным
ПЛ-3, плугом дисковым лесопожарным ПДП-1,2. Сформированные узкие
поперечные разрывы вполне пригодны для проезда транспорта, а впоследствии
могут быть использованы в качестве опорных рубежей для тушения пожаров  в



случае их возникновения, дорог для проезда противопожарной техники, а также
трелевочных волоков при проведении рубок ухода.

Для повышения пожароустойчивости чистых по составу сосновых культур
по периметру участков-блоков при наличии приемлемых лесорастительных
условий необходимо создавать пожароустойчивые полосы шириной 8-10м из
лиственных пород, а из хвойных может быть использована лиственница
сибирская.

Технология создания сосновых культур на открытых непокрытых лесом
площадях в свежих и сухих типах условий произрастания должна
предусматривать кулисный способ их выращивания. Посадки культур при этом
осуществляются кулисами, состоящими из 5 рядов сосны с 1,5-метровыми
междурядьями и разрывами между кулисами в 3,0 м. Расстояние между
сеянцами в рядах 0,75 м. Первоначальная густота культур – 7,4 тыс. растений на
1га.

При рубках прореживания в 5–рядных  кулисах культур  значительно
облегчается линейная вырубка четных рядов деревьев,  в результате чего
насаждение после этого полностью оказывается с 3-х метровыми междурядьями.

На вырубках, гарях и рединах коренных сосняков в свежих и сухих типах
условий произрастания в зависимости от количества пней сосновые культуры
следует создавать бороздами или узкими полосами с расстоянием между ними
3,0-3,5 м с шагом посадки-0,75 м. Первоначальная густота культур – 4,1-4,7 тыс.
растений на 1га.

Блоковый принцип формирования древостоев сохраняется и в ранее
искусственно созданных сосновых насаждениях II и III классов возраста. При
этом, если насаждениях II класса возраста, как уже отмечалась, при рубках
прореживания удаляется полностью каждый  второй ряд, то в насаждениях III
класса возраста при рубках ухода оставляются деревья  с хорошо развитой
кроной (лучшие деревья – деревья будущего) в количестве примерно 1200-1500
шт/га. Одновременно удаляются деревья больные и сильно ослабленные. Это
позволит в итоге получить биологически устойчивые древостои, хорошо
адаптированные к местным зональным условиям.

При создании смешанных сосново-березово-кустарниковых культур доля
участия березы не должна превышать 20% от числа высаживаемых древесных
пород (без учета кустарников). В качестве кустарников следует использовать
смородину золотистую, жимолость татарскую, бузину  красную, вишню
степную. Акацию желтую из посадок в культурах исключить.

В проектах закладки лесных культур лесохозяйственные учреждения
должны дополнительно предусматривать рекомендуемые меры, направленные
на повышение  их биологической и противопожарной устойчивости, увязанные с
общим генеральным планом закультирования непокрытых лесом площадей и
крупных гарей на территории лесного фонда.

Предлагаемый блочно-кулисный метод выращивания искусственных
насаждений за счет противопожарного устройства создаваемых культур
позволит сократить объемы лесокультурных работ на аналогичной площади на
20-25%, что по нашим расчетам приведет к экономии затрат в расчете на 100 га



сосновых культур в пределах 1,7-2,1 млн. тенге или в переводе на 1га – 17,0-21,0
тыс. тенге .

Кроме того, предлагаемый метод в отличие от традиционных сплошных
массивных посадок позволит создавать не только биологически и
пожароустойчивые искусственные насаждения, но и способствовать более
ускоренному воспроизводству лесных массивов на крупных гарях и
лесоразведению на нелесных площадях.
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