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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО ФОНДА
В НИЗКОГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ФОРМИРОВАНИЕМ ИЗ КЕДРОВЫХ КУЛЬТУР
ОРЕХОНОСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour)
распространен в России на площади око-
ло 40 млн га, в том числе в Алтайском
крае удельный вес кедровых насаждений
составляет 1,4% от площади лесного
фонда, которые произрастают в самых
различных почвенно-клима-тических ус-
ловиях. Оптимальные же условия для
роста, развития и семеношения кедра
приурочены к низкогорным территориям
Алтае-Саянской горной страны на пло-
щади около 1 млн га. Сюда входит и Са-
лаирский кряж, в котором в соответствии
с предложенной схемой районирования
[1] климатические условия (годовое ко-
личество осадков - до 600-650 м м , ко-
личество осадков в течение вегетацион-
ного периода - до 400 м м , относитель-
ная влажность воздуха в июле - 51-60%,
сумма положительных температур —
1900-2200°С) позволяют расти всем си-
бирским породам-лесообразователям. В
этих условиях кедр сибирский встречает-
ся среди пихтово-мягколиственных наса-
ждений единично или небольшими пло-
щадями, а созданные лесные культуры
по продуктивности соответствуют 11 -му
классу бонитета.

В течение последних 50 лет в Салаир-
ском кряже созданы культуры кедра на
площади 5,5 тыс. га, состояние и воз-
раст которых самые различные, что

связано как со способами обработки
почвы, так и своевременным проведе-
нием агротехнических и лесоводствен-
ных уходов. Кедровые культуры созда-
вались различной густоты (от 4 до 10
тыс. сеянцев на 1 га) и в настоящее
время возраст отдельных участков со-
ставляет более 30 лет. Большинство
культур формируется по изначально по-
ставленной цели - получение древеси-
ны. У таких насаждений с полнотой 1,0
и выше происходит быстрое отмирание
сучьев в нижней части кроны и живая
часть ее поднимается на высоту до 4 м
и более. Как правило, никаких рубок
ухода в культурах не проводилось. В
связи с достаточно высокой степенью
теневыносливости естественный отбор
протекает сравнительно замедленно и к
30-40-летнему возрасту сохранность
растений достигает 50-55% [2].

Создавать в Салаирском кряже лесные
культуры с расчетом на получение дре-
весины как минимум через 200 лет явля-
ется делом нецелесообразным. Множе-
ственные примеры получения практически
ежегодно высоких урожаев орехов име-
ются в припоселковых кедровниках, про-
израстающих повсеместно в пределах
южной тайги Западной Сибири. Это низ-
кополнотные насаждения, сформировав-
шиеся в результате вырубки второсте-
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пенных древесных пород и состоящие из
деревьев кедра с мощной низкоопущен-
ной кроной. Стоимость орехов, получен-
ных в течение не менее как за 200 лет,
многократно перекрывает стоимость
древесины. Салаирский кряж находится в
непосредственной близости к промыш-
ленным центрам Алтайского края, а пи-
щевая ценность кедровых орехов обще-
известна, поэтому вопросы с их реализа-
цией становятся неуместными.

Созданные в разные годы культуры
кедра имеют и различные таксационные
показатели по высоте, диаметру, разви-
тости кроны. В целях возможности пе-
ревода их в орехоносные насаждения
для получения максимальных урожаев
орехов необходимо у деревьев форми-
ровать мощную по ширине и низкоопу-
щенную крону, а это достигается только
при свободном стоянии деревьев.

Исследования выполнены с закладкой
12 пробных площадей в лесных культу-
рах кедра различного возраста и полно-
ты. Согласно методическим подходам
на пробных площадях проведен сплош-
ной перечет деревьев по 2-санти-
метровым ступеням толщины с отнесе-
нием их к различным классам роста и
определением средних высоты и диа-
метра на 1,3 м. Определение радиаль-
ного прироста по диаметру выполнено
на кернах, взятых на уровне корневой
шейки. Кроны деревьев замерялись по
длине и ширине в двух перпендикуляр-
ных направлениях. Ежегодный прирост
по высоте замерялся между мутовками
на лидерном побеге и таким же обра-
зом на боковых ветвях в средней части
кроны на южной ее стороне. Ассимиля-
ционные органы (хвоя) исследовалась по
количеству на ежегодных приростах,
продолжительности жизни, длине и мас-
се 100 хвоинок. Все исследования вы-
полнены с использованием апробиро-
ванных в лесной таксации и лесоводстве
методов с дополнениями согласно по-
ставленным задачам.

В результате выполненных в течение
4 лет исследований установлено:

- к 30-летнему возрасту в порядке
естественного отбора в лесных культу-
рах остается около 50% деревьев от
первоначально посаженных (1800-2500
шт/га) при полноте 1,0 и выше [3] ;

среди сохранившихся деревьев
удельный вес деревьев 1-2-го классов
роста достигает 55%, что является пока-

зателем продолжающегося процесса
естественного отбора и определением
деревьев будущего;

- средний диаметр деревьев кедра
1-го (15,5 см) и 2-го классов роста (11,6
см) превышают средний диаметр в на-
саждении, соответственно, на 47,6 и
10,5%, а по высоте - соответственно,
на 38,6 и 42,4% [4] ;

- наибольший средний прирост в вы-
соту имеет место в культурах 20-лет-
него возраста, с увеличением возраста
он снижается и в 30 лет составляет
90,4% от величины прироста в 20 лет;

- радиальный прирост у шейки корня
продолжает увеличиваться до 30-лет-
него возраста и достигает 26,5 мм за 5-
летний период при диаметре дерева на
23,0 см;

- как у более представительных, у
деревьев 1-2-го классов роста, проек-
ция крон оказывается на порядок выше
в сравнении с проекцией крон у деревь-
ев других классов роста;

- высота прикрепления кроны у де-
ревьев кедра в возрасте до 10 лет не
превышает в среднем 0,5 м, а по мере
смыкания и снижения освещенности под
пологом леса высота прикрепления кроны
к 30 годам повышается до 3,0-4,0 м [5];

- вырубка деревьев лиственных пород
и части отставших в росте кедровых ве-
дет к снижению интенсивности роста в
высоту, но усиление прироста по диа-
метру, снижению средней высоты при-
крепления кроны и более мощному
росту боковых ветвей.

Оказалось, что подходить с лесохо-
зяйственными уходами к кедровым
культурам различного возраста следует
неоднозначно. Если в первом 10-летнем
периоде кедровые саженцы активно за-
глушаются травянистой растительностью
и ивами, то во втором десятилетии на
смену ивам приходят береза и осина.
От степени заглушения и интенсивности
протекания процесса естественного от-
бора зависит и интенсивность вмеша-
тельства в лесную экосистему.

Основным правилом при формирова-
нии орехоносных насаждений является
предоставление оставляемым деревьям
кедра максимального освещения всей
части кроны, что отражается на сниже-
нии отмирания нижних сучьев и усилении
роста боковых ветвей.

Наиболее эффективным средством
сокращения периода до начала семено-
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шения, который в естественных условиях
продолжается первые 50-60 лет, являет-
ся прививка черенков со взрослых се-
меносящих деревьев на молодые расте-
ния различными способами. После сра-
стания привоя с подвоем через 2-4 года
появляются первые шишки и период до
наступления семеношения сокращается
до 8-10 лет.

В возрасте культур до 10 лет уход
преследует несколько целей: разрежи-
вание молодых насаждений для усиления
доступа света к ассимиляционным орга-
нам путем уборки кустарников, травя-
нистой растительности, а при проведе-
нии прививочных работ - приближение
фазы семеношения.

Для достижения этих целей необхо-
димы следующие мероприятия:

- уход за почвой в течение первых 5
лет механизированным способом с ис-
пользованием лесного культиватора
КЛБ-1,7 или приспособленным лапчатым
культиватором сельскохозяйственного
назначения;

- уход за почвой в возрасте культур от
6 до 10 лет с применением химических
средств борьбы с сорной травянистой и
древесной растительностью, используя
различные гербициды и арборициды;

- отбор наиболее развитых кедровых
деревьев в количестве 1000-1500 шт/га
для выполнения на них прививок черен-
к о м в количестве до 550-600 шт/га.
Прививки могут выполняться в весенний
период (конец мая) или в летний (конец
июля - начало августа) следующими
способами: «в расщеп» или «в приклад
сердцевиной на камбий». Для весенних
прививок заготовка черенков проводится
до полного схода снега с заготовкой с
одного дерева 10-15 ветвей длиной 30-
40 см и хранением их в снежниках. В
день прививки нарезаются черенки с
диаметром не менее 5 м м ;

- после срастания подвоя с привоем
(обычно через месяц после прививки)
снимается материал обвязки и произво-
дится разреживание культур с вырубкой
не менее 50% деревьев (непривитых).
Если было посажено 4000 э к з / г а сеян-
цев кедра, а сохранилось 3,0 тыс.
шт/га, то из оставшихся после прививки
2,4 тыс. растений на 1 га вырубается
50% с оставлением на 1 га 1700-1900
растений, в том числе 500-600 привитых
кедров. Наряду с вырубкой ослабленных

деревьев кедра подлежат уборке все
деревья лиственных пород и кустарники;

- при отсутствии прививки в насажде-
нии с сомкнувшимися кронами убирают-
ся деревья с более низкой интенсивно-
стью роста в высоту, то есть более низ-
корослые, с оставлением на 1 га до
1500 экземпляров, распределяя их по
площади более равномерно, придержи-
ваясь расстояний в ряду между деревь-
ями не менее 2,0-2,5 м. Порядная
уборка деревьев не допускается.

При возрасте культур 11 -30 лет ос-
новная цель сводится к недопущению
затенения крон намеченных к оставле-
нию деревьев кедра путем уборки лист-
венных пород, кустарников, отставших в
росте деревьев кедра и высокорослой
травянистой растительности.

На участке, где не было прививочных
работ и лесохозяйственных рубок:

- закладывается пробная площадь
размером не менее 0,5 га и выполняет-
ся сплошной перечет деревьев кедра по
2-сантиметровым ступеням толщины.
Деревья лиственных пород не учитыва-
ются, они будут вырублены в первый
прием. После определения среднего
диаметра на пробной площади, прово-
дится наметка деревьев кедра в рубку -
это деревья, имеющие диаметр на 1,3
м менее среднего (обычно это деревья
4-5-го классов роста). Порядная выруб-
ка деревьев в культурах не допускается.
В биогруппах проводится разреживание
с уборкой деревьев 3-го и даже 2-го
классов роста.

- критерии отбора деревьев для даль-
нейшего роста (наиболее крупные диа-
метры на высоте груди, более длинные
сучья, особенно в нижней части кроны
при продолжительности жизни хвои бо-
лее 3 лет).

Уход за оставшимися деревьями на
участках с предварительным проведением
прививок заключается в уборке появив-
шегося подроста лиственных пород и кус-
тарников, оставление на 1 га 250-300 де-
ревьев кедра. Главное требование - ос-
тавшиеся деревья кедра должны иметь
полное освещение всех частей кроны.

На участках с возрастом культур
свыше 30 лет и ранее проведенными
лесохозяйственными рубками уход за-
ключается в вырубке наименее разви-
тых, поврежденных деревьев кедра и
всех экземпляров других пород. Дере-
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вья вступают в фазу семеношения и
особое внимание уделяется охране, не
допуская полома сучьев и вершин. При
этом оставшиеся деревья должны быть
при полном солнечном освещении.

На участках, где ранее никаких рубок
не проводилось, их следует провести в
несколько приемов.

В первый прием после сплошного пе-
речета и определения среднего диамет-
ра подлежат вырубке все деревья с
диаметром на 1,3 м менее среднего.

Через 3-4 года, при втором приеме,
вновь определяется средний диаметр
после сплошного перечета и вырубают-
ся наименее тонкие деревья кедра с ос-
тавлением на корню 500-600 деревьев
на 1 га.

При третьем приеме, через 5-6 лет
после второго, число деревьев кедра
снижается до 250-300 шт/га и в даль-
нейшем уход за ними заключается в
обеспечении постоянного полного сол-
нечного освещения всех частей кроны.

Таким образом, основные работы по
переформированию лесных культур
кедра в возрасте свыше 30 лет должны
быть выполнены в течение 10 лет. По-
степенное снижение полноты насажде-
ния проводится с целью приспособления
остающихся деревьев к измененным ус-
ловиям внешней среды, а поддержание
высокого уровня освещенности крон
деревьев способствует более раннему
вступлению в фазу семеношения.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НА СКЛОНАХ

БИЕ-ЧУМЫШСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ И ПРИОБСКОГО ПЛАТО

Введение
Бие-Чумышская возвышенность и

Приобское плато являются важными
сельскохозяйственными территориями
Алтайского края. Здесь возделывается
наибольшее количество зерновых, кор-
мовых и технических культур края. Для
территории характерна высокая антро-

погенная нагрузка транспорта, промыш-
ленности и других отраслей народного
хозяйства на экосистемы. Здесь неспо-
койный рельеф, нестабильная погода,
высокое разнообразие почвенного по-
крова и видов растений. Поэтому изуче-
ние объектов природы и антропогенеза
весьма актуально.
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