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толщины, на которую приходится 33% (1/3 часть), 

а также всплеском в 40 см ступени (18%). Запас 

сухостойных деревьев распределён непрерывно, 

лишь в 44 см ступени он полностью отсутствует. 

На 24, 32 и 48 см ступени толщины приходится 

большинство запаса (19, 21 и 19%).

На основе сравнительного анализа распреде-

ления запасов ели и пихты очевидно следующее: 

среди здоровых деревьев преобладает пихта в 

большинстве ступеней толщины, которая является 

преобладающей по общему запасу как этой кате-

гории, так и всех растущих деревьев. В наиболее 

крупных 48 и 56 см ступенях толщины имеется 

только ель. Разница в запасе повреждённых и 

усыхающих деревьев ели и пихты незначительна, 

хотя среди ослабленных по запасу преобладает 

пихта, а среди усыхающих – ель.

Полностью отсутствует запас буреломных дере-

вьев, как ели, так и пихты, в минимальной 4 см 

ступени толщины. В 8 и 12 см ступенях толщины 

нет разницы по запасу буреломных деревьев ели и 

пихты. В ступенях толщины с 16 по 32 см и 40 см 

по запасу буреломных деревьев преобладает пих-

та, а для самых крупных 44–52 см характерно её 

полное отсутствие. Больший запас бурелома ели по 

сравнению с пихтой обусловлен преимущественно 

крупными ступенями толщины.

В 4–36 см, а также в 48 см ступенях толщины 

по запасу сухостойных деревьев преобладает пихта, 

а 40 см – ель. В 44, 52 и 72 см ступенях толщины 

сухостойные деревья пихты отсутствуют. Главный 

вклад в преобладание запаса сухостоя ели внесли 

самые крупные ступени толщины.

Выводы. Произошедшим ветровалом 1995 г. была 

нарушена структура первобытного пихто-ельника 

высокотравно-папоротникового, в результате чего 

стартовал процесс демутации. Ценопопуляция, 

состоящая из основных лесообразующих видов 

ели и пихты, была нарушена в разной степени, 

процесс разрушения сообщества не закончился и 

продолжается до сих пор за счёт вывала в основном 

крупных деревьев.

Большая часть запаса, как ели, так и пихты, 

представлена погибшими деревьями. Наибольшие 

разрушения были характерны для ели, у которой 

свыше 50% запаса приходится на ветровальные 

деревья. В настоящий момент доминирование по 

запасу стволовой древесины растущих деревьев 

перешло к пихте, которая преобладает практиче-

ски во всех ступенях толщины, за исключением 

крупномерных.

Большие запасы как буреломных, так ветроваль-

ных и сухостойных деревьев характерны для ели. 

Особенно это различие проявляется в крупномер-

ных ступенях толщины. В ступенях толщины по 32 

см большими запасами буреломных и сухостойных 

деревьев характеризуется пихта.

Литература
 1. Алесенков Ю.М., Андреев Г.В., Иванчиков С.В. Постветро-

вальная структура древостоя пихто-ельника папоротниково-
высокотравного // Лесная таксация и лесоустройство. 2010. 
№ 2 (44). С. 17–22.

 2. Алесенков Ю.М., Андреев Г.В., Иванчиков С.В. Структу-
ра пихто-ельника высокотравно-папоротникового после 
ветровала // Аграрный вестник Урала. 2010. № 12 (79).
С. 56–57.

 3. Колесников Б.П., Зубарева Р.С., Смолоногов Е.П. Лесора-
стительные условия и типы лесов Свердловской области // 
Практическое руководство. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1973. 176 с.

 4. Дыренков С.А. Структура и динамика таёжных ельников. 
Л.: Наука, 1984. 172 с.

 5. Фалалеев Э.Н. Пихтовые леса Сибири и их комплексное 
использование. М.: Лесн. пром-сть, 1964. 160 с.

 6. Алесенков Ю.М., Поздеев Е.Г., Шлыкова Н.А., Теринов 
Н.Н., Иванина Н.А. О последствиях ветровала 1995 г. в 
Висимском заповеднике // Леса Урала и хозяйство в них. 
Екатеринбург, 1998. Вып. 20. С. 272–278.

 7. Абатуров Ю.Д., Письмеров А.В., Орлов А.Я. и др. Коренные 
темнохвойные леса южной тайги (резерват «Кологривский 
лес»). М.: Наука, 1988. 220 с.

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В.П. Бессчетнов, д.б.н., профессор, Н.С. Келгенбаев, ас-

пирант, Нижегородская ГСХА; Б.Т. Мамбетов, д.с.-х.н., 

Алматинский филиал «КазНИИЛХ»

Горные леса Северного Тянь-Шаня распростра-

няются на северных склонах Заилийского Алатау, 

Кунгей Алатау, Кетменского хребта и Сарыжаских 

гор. Рельеф местности оказывает заметное влияние 

на растительность через климатические факторы, 

воздействуя на термический режим земной поверх-

ности и приземного слоя воздуха. Известно,что 

южные склоны при крутизне от 10 до 40° по-

лучают на 10–75% солнечной энергии больше, а 

северные – на такую же величину меньше, чем 

горизонтальная поверхность [1]. Территории Се-

верного Тянь-Шаня свойственны большая сумма 

часов солнечного сияния, континентальность и 

климатическая высотная зональность. О степени 

континентальности дают представление макси-

мальные и минимальные значения температуры 

воздуха, амплитуда которых доходит до 80°С. Для 

этого региона типичны ранние заморозки осенью, 

резкие оттепели зимой. По мере продвижения 

на юго-восток климат региона становится более 

континентальным и засушливым. В горных лесах 

Северного Тянь-Шаня главной лесообразующей 

породой является ель Шренка, или тянь-шаньская 

(Picea shrenkianaFisch. etMey).

Для ельников Северного Тянь-Шаня характер-

на низкая полнотность: так, на полноту 0,3–0,4 

приходится 44%, на полноту 0,5–0,7 – 50% и на 

полноту 0,8–1,0 – 6% от всей площади. На скло-

нах разной крутизны площади еловых насаждений 

распределены следующим образом: на пологих 

Возобновление ели Шренка на сплошных вырубках
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1. Возрастная структура еловых насаждений на северо-западном склоне

в ущелье Кара Карагай Алматинской области

№
п/п

Высота
над

ур. м., м
Порода Пол-

нота

Количество подроста на пробных
площадях размером 50×50 м по возрастным

группам (от 15 до 70 лет)
Итого,
шт.

Оценка
возобновления

15–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 более 70

1 2326

ель 0,3 2 6 5 11 4 5 3 36 удовлетворительное
рябина 10 36 46 неудовлетворительное
кустарник 6 6 удовлетворительное
ива 3 3 удовлетворительное

2 2235

ель 0,3 3 5 4 16 6 3 8 45 удовлетворительное
рябина 13 26 39 неудовлетворительное
кустарник 10 10 удовлетворительное
ива 5 5 удовлетворительное

3 2130

ель 0,3 9 7 5 14 3 7 5 50 удовлетворительное
рябина 2 12 18 32 неудовлетворительное
кустарник 7 7 удовлетворительное
ива 5 5 удовлетворительное

склонах (до 10°) произрастает 1,37%, на покатых 

(11–20°) – 5,67%, на крутых (21–33°) – 73,2%, а 

на очень крутых (более 35°) – 19,8%. Естествен-

ное возобновление ели вполне удовлетворитель-

ное [2–4]. Значительные абсолютные высоты и 

выраженная расчленённость рельефа формируют 

высотную климатическую зональность. Так, лесо-

луговой пояс Северного Тянь-Шаня разделён на 

три высотно-климатические полосы:

1. Нижнееловая – от 1550–1650 м до 1950–

2050 м над уровнем моря. Это полоса с умерен-

ным по теплу климатом.

2. Среднееловая полоса – от 1950–2050 м до 

2400–2500 м. Климат этой полосы является опти-

мальным для роста ели Шренка.

3. Верхнееловая полоса располагается в грани-

цах абсолютных высот от 2400–2500 м до верхней 

границы леса (2800–2900 м). Эта полоса характе-

ризуется холодным климатом.

Согласно Лесному кодексу Республики Ка-

захстан [5] леса Северного Тянь-Шаня являются 

защитными, выполняющими водоохранные, поч-

возащитные, санитарно-гигиенические, оздоро-

вительные и другие полезные функции. Их важ-

ное значение обусловливает актуальность всесто-

роннего изучения процессов естественного воз-

обновления, в том числе на участках, пройденных 

сплошными рубками.

Целью исследований явилось установление ха-

рактера и особенностей естественного возобнов-

ления ели Шренка на лесосеках после сплошных 

рубок.

Объекты и методы исследования. Объектом 

исследования служили естественные насаждения 

ели Шренка, сформировавшиеся на участках, где 

раньше (в 1949–1954 гг.) в Кегенском леспромхозе 

производили сплошные рубки. В 2007 г. по по-

становлению правительства Республики Казахстан 

на данной территории создан государственный 

национальный природный парк «Көлсай көлдері».

Предметом исследования выступало естествен-

ное возобновление ели Шренка на участках сплош-

ных рубок в её насаждениях на горных склонах 

Северного Тянь-Шаня.

Естественное возобновление ели Шренка не мо-

жет протекать одинаково во всех лесорастительных 

условиях, поэтому к его оценке необходимо под-

ходить достаточно гибко, учитывая условия участка 

или выдела. Для определения естественного воз-

обновления 2012 г. производили перечёт деревьев 

с замером их высоты и определением возраста по 

мутовкам на пробных площадях размером 5050 м. 

На учётных площадях описывался подлесок, травя-

ной покров, освещённость, а также таксационная 

характеристика насаждений, положение на склоне, 

экспозиция, крутизна, абсолютная высота.

В Курметинском лесничестве в ущелье Кара 

Карагай естественное возобновление ели Шренка 

оценивалось на пробных площадях, заложенных 

на северо-западном и северо-восточном скло-

нах, на участках сплошных рубок 1949–1954 гг. 

В I варианте опыта три пробные площади рас-

положены на северо-западном склоне в квар-

тале 94, выделе 38; координаты: N 42°57'585''

E 078°16'403''; высота над уровнем моря соответ-

ственно 2326, 2235, 2130 м; крутизна склона 45°. 

Возраст возобновившихся елей Шренка составляет 

15–70 лет. На учётной площади также произрас-

тают кустарники: роза собачья (Rosacanina L.), ива 

алатавская (Salixalatavica Kar. exStschegl.), барбарис 

илийский (Berberisiliensis M.Pop.) и рябина тянь-

шаньская (Sorbus tianschanicaRupr).

Во II варианте опыта пробные три площа-

ди расположены на северо-восточном склоне в 

квартале 95, выделе 22, высота над уровнем моря 

имела значения 2285, 2180, 2080 м, координаты: 

N 42°57'587'' E 078°15'444'', крутизна склона 35°. 

Средний возраст ели Шренка составляет 60–70 
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№
п/п

Высота
над

ур. м., м
Порода Пол-

нота

Количество подроста на пробных
площадях размером 50×50 м по возрастным

группам (от 15 до 70 лет)
Итого,
шт.

Оценка
возобновления

15–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 более70

1 2285

ель 0,4 2 6 8 7 17 8 8 56 удовлетворительное
рябина 8 36 42 неудовлетворительное
кустарник 6 6 удовлетворительное
ива 3 3 удовлетворительное

2 2180

ель 0,4 6 5 10 9 7 5 5 47 удовлетворительное
рябина 13 31 44 неудовлетворительное
кустарник 10 10 удовлетворительное
ива 7 7 удовлетворительное

3 2080

ель 0,4 5 4 11 5 21 10 6 62 удовлетворительное
рябина 10 27 37 неудовлетворительное
кустарник 13 13 удовлетворительное
ива 5 5 неудовлетворительное

2. Возрастная структура еловых насаждений на северо-восточном склоне

в ущелье Кара Карагай Алматинской области

лет. Здесь также произрастают кустарники: роза 

собачья, ива алатавская, барбарис илийский и ря-

бина тянь-шаньская. Средней диаметр ели Шренка 

составляет 44 см, высота соответственно 18 м.

Результаты исследований и их обсуждение. В та-

блицах 1 и 2 представлена возрастная структура 

еловых насаждений, возобновившихся на сплош-

ных вырубленных территориях в Алматинской 

области в зависимости от полноты насаждений и 

высоты над уровнем моря.

Как показывают данные таблицы 1, количе-

ство деревьев ели Шренка на пробных площадях 

по возрастным группам от 15 до 70 лет и более 

распределялось весьма неравномерно. На северо-

западном склоне на высоте 2326, 2235, 2130 м 

над уровнем моря при полноте 0,3 насчитывалось 

всего от 36 до 50 шт. деревьев. Из них наибольшее 

количество имело возраст от 40 до 50 лет, что со-

ставило около 50% естественно-возобновившихся 

деревьев. Количество деревьев молодого возраста 

(15–30 лет) очень мало: 8–14 шт.

Во II варианте опыта (северо-восточный склон) 

на высоте над уровнем моря 2285, 2180, 2080 м при 

полноте 0,4 насчитывалось 47–62 шт. деревьев. 

Из них наибольшее количество имеет возраст от 

50 лет и выше. Самое малое количество деревьев 

зафиксировано в возрасте 15–30 лет – 6–11 шт.

Кроме того, на пробных площадях северо-

западного склона отмечены рябина тянь-шаньская 

в количестве 117 шт., ива алатавская – 13 шт., 

кустарники барбарис и шиповник – 23 шт. На 

пробных площадях северо-восточного склона 

произрастают рябина тянь-шаньская в количе-

стве 123 шт., ива алатавская – 15 шт., кустарники 

барбарис и шиповник по 29 шт. Видовой состав, 

а также количество произрастающих кустарников 

на единицу площади не проявляют заметных раз-

личий в зависимости от высоты над уровнем моря 

и экспозиции склона.

На площадях сплошных рубок, проведённых в 

1949–1954 гг., всходы ели Шренка появлялись в 

первые же годы после рубки, особенно если рубка 

совпадала с урожайным семенным годом. Наиболь-

шее их число находили на оголённой почве (на 

боковых поверхностях трелёвочных волоков), под 

прикрытием кустарников, по микроповышениям. 

Отпад подроста происходит, по всей вероятности, 

из-за отсутствия кустарников и древесных ли-

ственных пород под пологом еловых древостоев 

Северного Тянь-Шаня. Без наличия кустарников 

и лиственных пород всходы ели попадают под 

действие прямых солнечных лучей, страдают 

от конкуренции со стороны травяного покрова, 

подвергаются действию низких температур, в том 

числе во время поздних весенних заморозков. 

Всё это приводит к гибели молодого поколения. 

Появление всходов ели в первые годы после 

рубки само по себе не даёт нам права оконча-

тельно судить об успешности лесовозобновления. 

Только с появлением на вырубках кустарников и 

древесных лиственных пород, а для этого нужно 

время, вероятность выживания у самосева ели 

повышается.

Заключение. В результате проведённых ис-

следований получено подтверждение того, что 

лучшие условия для естественного возникновения 

и произрастания подроста ели Шренка склады-

ваются на сплошных вырубках при наличии на 

них кустарников. Растения, сформировавшиеся 

в такой обстановке, значительно превосходят 

подрост из-под полога еловых насаждений и по 

диаметру на 1,3 м, и по высоте. На обследован-

ных площадях старых сплошных рубок спелых 

насаждений ели Шренка по данным анализа 

установлено, что удовлетворительное возобнов-

ление происходит при полноте 0,3–0,4. Возраст 

самых молодых елей достигал 10–15 лет. Лучшие 

условия для естественного возобновления ели 
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Шренка в ущелье Кара Карагай складываются 

на северо-восточном и северо-западном скло-

нах крутизной 35–45° в интервале высот 2000–

2500 м над уровнем моря. Основной период есте-

ственного возобновления завершается в первые 

15–20 лет.
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АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Р.С. Хамитов, к.с.-х.н., С.М. Хамитова, к.с.-х.н.,

Вологодская ГМХА

Сосна кедровая сибирская (Рinus sibirica Du Tour), 

как ценная орехоносная порода, уже несколько 

столетий успешно культивируется за пределами 

своего ареала. Разведение сосны сибирской в 

нынешних границах Вологодской области до 

середины ХХ столетия было крайне ограничено, 

несмотря на близость к пределам его ареала. Тем 

не менее сохранились и плодоносят прекрасные 

памятники интродукции вида: Катаевская и Пете-

ряевская рощи в В.-Устюгском и Чагринская роща 

в Грязовецком районах.

Реализация наследственных задатков в условиях 

интродукции характеризует степень акклимати-

зации вида или соответствие его климатическим 

условиям нового региона [1]. Особое значение 

в этом аспекте имеют репродуктивные органы. 

Нормальное их развитие и достижение разме-

ров, характерных для ареала вида, обеспечивают 

полноценное семеношение [2, 3]. Существенными 

параметрами, характеризующими индивидуаль-

ную изменчивость кедра сибирского, являются 

морфометрические признаки шишек. Их масса 

и крупность являются показателями структуры 

урожая [4].

И.И. Дроздов [5] отмечает, что успех лесной ин-

тродукции обусловлен генетическим разнообразием 

вида. При введении в культуру экзотов искусствен-

ный отбор должен быть направлен на признаки, 

ради которых, собственно, интродуцируется вид, и 

на свойства, обеспечивающие адаптацию к новым 

лесорастительным условиям. В этой связи автор 

указывает, что испытание интродуцентов следует 

обязательно ставить на селекционно-генетическую 

основу. Отметим, что семенная продуктивность для 

этого вида свойство не только адаптивное, но и 

хозяйственно значимое. Таким образом, при ин-

тродукции кедра сибирского – ценного орехоноса 

особую актуальность приобретает вопрос изучения 

его полиморфизма в связи с особенностями репро-

дуктивной способности.

Цель и методика исследований. Цель работы за-

ключалась в оценке репродуктивной способности 

сосны сибирской в условиях интродукции и выяв-

ление морфологических признаков, позволяющих 

осуществлять отбор ценных биотипов. В задачу 

исследований входило изучение изменчивости 

урожайности семенных деревьев и признаков, 

характеризующих его структуру.

Исследования проведены в одном из старей-

ших кедровых насаждений области, ежегодно 

продуцирующих орех, – Чагринской роще, рас-

положенной вблизи с. Хорошёва Грязовецкого 

района, созданной в 1900 г. Почва на участке – 

дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая. В целях 

улучшения гидрологического режима в роще и 

на близлежащих сельскохозяйственных угодьях 

проведены гидромелиоративные работы. В напоч-

венном покрове господствует типичное луговое 

разнотравье.

Для анализа изменчивости параметров шишек 

в интродукционных культурах (Чагринская роща) 

под кронами семеносящих деревьев нами отобра-

ны их опавшие образцы, у которых в дальнейшем 

определяли массу, длину и диаметр (в средней ча-

сти и в самом широком месте). Расстояния между 

растениями (1010 м) позволяли определять при-

надлежность опавших шишек. Собранные таким 

образом образцы высушивали при комнатной 

температуре и влажности в течение двух месяцев. 

После этого их пронумеровывали раздельно по 

партиям и взвешивали на лабораторных весах 

ВЛКТ-500 и Scout Pro SPU 402 с точностью до 

0,01 г. Линейные показатели измеряли при помощи 

электронного штангенциркуля PIT с точностью до 

0,01 мм. Таким образом, определяли длину шиш-

ки, её диаметр в самой широкой части, в средней 

части, верхней и нижней трети образца.

Оценку уровня изменчивости производили по 

шкале Мамаева [6]. Коэффициент внутрипопуля-

ционной (индивидуальной) изменчивости находили 

как отношение основного отклонения значения 

признака между отдельными деревьями к среднему 

по популяции, выраженное в процентах.

Изменчивость биометрических параметров
шишек кедра сибирского




