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Приведены состояние и перспективы защиты 

зеленой зоны г. Астаны от насекомых-
вредителей. Впервые уточняются комплекс насе-
комых-вредителей и динамика изменения очагов 
по лесничествам. Установлены очаги наиболее 
распространенных видов насекомых-вредителей: 
большого березового минирующего пилильщика 
(Scolioneura betulae Zadd), северного березового 
пилильщика (Croetus septentrionalis L.), вязового 
пилильщика (Cladius ulmi Hart.) и ильмового ли-
стоеда (Xanthogaleruca luteola M). Приводится 
степень вредоносности минирующих пилильщиков. 
Биоразнообразие насекомых-вредителей требует 
разработки современных систем защитных  

мероприятий. Наиболее перспективным в борьбе 
с насекомыми-вредителями является интегриро-
ванный метод системы защиты.  
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The state and prospects of protection of Astana 

green zone against insect pests are described. For 
the first time the range of pests and the dynamics of 
focus changes are identified for forestry districts. The 
foci of the following most common insect pests have 
been identified: Scolioneura betulae Zadd, Croetus 
septentrionalis L., Cladius ulmi Hart., and Xantho-
galeruca luteola M. The harmfulness degree of leaf 
miners is described. The biodiversity of insect pests 
requires the development of modern systems of con-
trol measures. Integrated pest management is the 
most promising approach in insect pest control. 
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Введение 
Зеленый пояс Астаны — рукотворные ле-

сополосы, расположенные вокруг столицы 
Казахстана г. Астана. Формирование «зеле-
ного пояса» столицы было начато в 2009 г. 
по поручению Президента Казахстана. В 
рамках первого этапа планируется довести 
площадь лесопосадок до 100 тыс. га к  
2020 г. В перспективе рукотворный лес 
должен соединиться с естественными ле-
сами в сторону Борового.  

Цель исследования заключалась в уточ-
нении состоянии зеленого пояса г. Астаны с 
дальнейшей разработкой защитных меро-
приятий.  

Материалы и методика исследований 
Материалами исследований являлись по-

лученные данные в 2015-2016 гг. в ходе 
проведения рекогносцировочных и деталь-
ных обследований. Исследования проводи-
лись в насаждениях зеленого пояса г. Аста-
ны и в лаборатории ТОО «Казахского НИИ 
защиты и карантина растений им. Ж. Жи-
ембаева» с использованием общепринятых 
методов в лесной энтомологии, фитопато-
логии и защиты растений [1-3].  

 
Результаты и их обсуждение 

В условиях зеленого пояса г. Астаны с 
его разнообразными микроклиматически-
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ми, почвенно-климатическими и экологиче-
скими условиями, с резко континентальным 
климатом видовой состав вредителей и бо-
лезней зеленых насаждений представлен 
довольно широко. Особенности микрокли-
матических условий местообитания районов 
зоны обусловливают различную степень 
распространенности и вредоносности вред-
ных организмов, некоторые изменения в 
биоэкологии и развитии растительности и в 
сроках проведения защитных мероприятий. 

Суть реализации данного проекта состо-
ит в преобразовании лесозащитных полос 
зеленого пояса в лесной массив, формиро-
вании устойчивых древостоев, состоящих из 
долговечных, хвойных и ценных плодово-
древесных пород, обладающих высокими 
санитарно-гигиеническими и эстетическими 
качествами, эффективное использование 
лесных территорий, которые включают по-
сев многолетних нектароносных растений. 

«Это все, вся красота — для будущих 
поколений и для нас с вами», — сказал 
Президент на брифинге для журналистов 
[4]. 

На сегодня стоит задача ученых сохра-
нить достигнутое и приумножать лесной 
биогеоценоз. 

В насаждениях зеленого пояса г. Астаны 
РГП «Жасыл Аймақ» наблюдается измене-
ние в биоразнообразии фауны насекомых-
вредителей и флоры, где зарегистрирован 
21 вид насекомых-вредителей, которые пе-
риодически создают действующие очаги 
[5].  

Наиболее распространены очаги боль-
шого березового минирующего пилильщи-
ка (Scolioneura betulae Zadd), северного 
березового пилильщика (Croetus 
septentrionalis L.), вязового пилильщика 
(Cladius ulmi Hart.) и ильмового листоеда 
(Xanthogaleruca luteola M). Очаги насеко-
мых-вредителей периодически изменяются 
как по распространенности, так и по годам 
(рис. 1, 2). Так, очаги северного березово-
го пилильщика зарегистрированы в 2007-
2015 гг., березового минирующего пи-
лильщика — в 2006, 2013, 2014 и 2015 гг. и 
вязового пилильщика в 2013, 2014 и  
2015 гг. В меньшей степени отмечались 
очаги ильмового листоеда в 2010, 2012 гг.  

В значительной степени ослабление бе-
резовых насаждений наблюдается от по-
вреждения минирующих пилильщиков (бе-
резовый большой минирующей пилильщик 
— Scolioneura betulae Zadd и малый мини-
рующий пилильщик — Fenusa pumila Kl.), 
где поврежденность листьев доходит до 75-
80%. Существенный вред вязям и другим 
ильмовым наносят вязовый пилильщик 
(Cladius ulmi Hart.).  

Одним из эффективных методов улуч-
шения экологической обстановки насажде-
ний является квалифицированная защита от 
вредных организмов. Вполне логичным ста-
новится актуальным вопрос разработки и 
использования интегрированной системы 
защитных мероприятий с преобладанием 
экологически безопасных методов защиты 
[6-9].  

 

 
Рис. 1. Динамика увеличения площади очагов по РГП «Жасыл Аймақ» 2006-2015 гг., га 
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Рис. 2. Динамика изменения очагов по лесничествам (2006-2015 гг.), га 

 
В 2016 г. нами были зарегистрированы 

очаги северного березового пилильщика 
(Croetus septentrionalis L.), ильмового но-
гохвоста — (Exaereta ulmi Schiff.), березово-
го большого минирующего пилильщика 
(Scolioneura betulae Zadd), рак водянки 
березы (Erwinia multivora) на насаждениях 
РГП «Жасыл Аймақ». Все это требует со-
временного подхода к разработке системы 
защитных мероприятий против комплекса 
вредных организмов зеленого пояса 
г. Астаны.  

Выводы 
В суровых условиях зеленого пояса про-

блема защиты насаждений от вредных ор-
ганизмов не имеет простых решений. В 
связи этим следует вести многолетние 
комплексные исследование в насаждениях 
зеленого пояса г. Астаны. 
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хвойные породы. 

 
Разработана и внедрена концепция воспроиз-

водства и лесопользования в малолесных регио-
нах. В основе концепции лежит этапность выпол-
нения комплекса лесохозяйственных мероприятий. 
Как начальный импульс появление и накопление 
самосева ели и пихты под пологом мягколиствен-
ных лесов на первом этапе продолжительностью 
30-40 лет позволяют с незначительными экономи-
ческими затратами получить в последующем 
наибольший экологический эффект во всем при-
родном комплексе. При максимальном сохране-
нии появившегося подроста и его дальнейшем 
накоплении и росте на втором этапе с внедрени-
ем приемлемых здесь вариантов сплошнолесо-
сечных, постепенных, выборочных рубок и рубок 
ухода за лесами формируются лиственные 
насаждения с подростом ели и пихты. На третьем 
этапе комплексными рубками формируются лист-
венные древостои со вторым ярусом хвойных. 
Четвертый этап окончательный. В сформировав-
шемся хвойно-лиственном древостое комплекс-

ными рубками поддерживается разновозраст-
ность древостоя. Общая продолжительность эта-
пов ограничивается 60-70 годами. Как в теорети-
ческом плане, так и в практическом аспекте кон-
цепция имеет свойственные только ей отличитель-
ные черты, охватывающие сложный комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловленных внут-
ренних связей леса и внешних их проявлений. 
Управление ими и является задачей рационального 
и неистощительного пользования лесами. 

 
Keywords: concept, forest tending, forest man-

agement, undergrowth, complex felling, forest 
stand, tree layer, self-seeding, soft-wooded 
broadleaved and coniferous tree species. 

 
The concept of reproduction and forest exploita-

tion in sparsely wooded regions has been devel-
oped and introduced. Stage-by-stage approach to 
conducting a complex of forestry and landscape ac-
tivities is the cornerstone of the concept. The emer-
gence and accumulation of volunteer spruce and fir 
trees under a shelter of soft-wooded broadleaved 
forests at the first stage lasting 30-40 years enables 
with insignificant economic expenses in the subse-
quent to gain the greatest ecological effect in all 




