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Введение 

Известно, что при лесовосстановлении 
большей устойчивостью и продуктивно-
стью обладают лесные ценозы, создан-
ные из аборигенных древесных пород. 
Так, в ленточных борах Западной Сибири 
монодоминантной породой является сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), которая 
сформировалась здесь как степной экотип 
и обладает большой биологической пла-
стичностью, позволяющей ей произра-
стать в самых крайних экологических ус-
ловиях [1]. Однако такое положение не 
исключает возможность привлечения ин-
тродуцированных древесных видов, кото-
рые при лесовыращивании в одинаковых 
условиях могут не уступать местным ви-
дам. 

Многолетний опыт указывает на необ-
ходимость широкого внедрения в лесо-
культурное производство лиственницы си-
бирской (Larix sibirica Ldb), которая в ес-
тественном ареале растет быстрее сосны 
и превосходит другие породы за преде-
лами ареала, являясь высокопродуктив-
ным лесообразователем [2, 3].  

В равнинных условиях крайнего севера 
Сибири лиственница способна успешно 
переносить застойное увлажнение, но на 
остальной территории Евразии избыточно 
влажные и заболоченные почвы ей проти-
вопоказаны как в естественных условиях, 
так и в культурах [4, 5]. Гибнут культуры 
лиственницы и при недостатке влаги на 
сухих песчаных почвах в Белоруссии, 
Брянской области, Украине, Бузулукском 
бору [6]. 

Если в степной зоне Украины все по-
пытки создания культур лиственницы ока-
зались безуспешными, то в условиях рез-
ко континентального климата в засушли-
вых степях Казахстана имеются примеры 
успешного культивирования этой породы 
[6, 7]. К примеру, в островном бору 
Аман-Карагай в Тургайском прогибе лист-
венница в культуре оказалась более ус-
тойчивой к засухам в сравнении с сосной, 
развила более мощную корневую систе-
му и не страдает от зимнего физиологи-
ческого обезвоживания [8]. Хорошим 
ростом отличаются культуры лиственни-
цы, созданные Е.И. Седлаком в 1912 г. на 
выщелоченном черноземе суглинистом с 
годовым количеством осадков 310 мм. 
Удовлетворительным состоянием харак-
теризуются посадки лиственницы сибир-
ской, созданные в 1904-1914 гг. в смеше-
нии с лиственными древесными и кустар-
никовыми породами на темно-каштановых 
почвах в степной зоне в окрестностях ны-
нешней Астаны с годовым количеством 
осадков 270 мм и глубиной грунтовых вод 
5-8 м [6]. Многолетний положительный 
опыт достигнут в КазНИИЛХА по выращи-
ванию лиственницы в полезащитных поло-
сах, а также лесоводами Алтая при соз-
дании государственных лесных полос в 
Кулундинской степи [9, 10]. 

Вопрос, будет ли лиственница сибир-
ская отличаться быстрым ростом и накап-
ливать более высокие запасы древесины в 
сравнении с сосной, является весьма акту-
альным для ленточных боров Прииртышья. 
Для ответа необходимо проанализировать 
посадки лиственницы сибирской иницииро-
ванные главным лесничим Е.П. Колымац-
ким в Чалдайском лесхозе Павлодарской 
области, расположенном в зоне сухой 
степи со среднегодовым количеством 
осадков 270 мм.  
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Объекты и методы исследований 
Лесные культуры созданы на прогалине 

с ровным рельефом. Почва дерново-
подзолистая слабо-мощная, грунтовые 
воды залегают на предельно доступной 
для корневых систем глубине 5-6 м. 

Основная обработка почвы проведена 
по системе раннего пара вспашкой полос 
10-метровой ширины с последующим  
2-кратным боронованием и оставлением 
необработанных полос шириной 3-4 м. 
При создании культур использовались  
2-летние сеянцы сосны, выращенные на 
питомнике лесхоза из семян местной ре-
продукции и 2-летние сеянцы лиственни-
цы, выращенные в Степно-Михайловском 
лесхозе Алтайского края (предназнача-
лись для гослесополос в Кулундинской 
степи) из семян, заготовленных в Горном 
Алтае. Посадка культур механизированная 
по 6 рядов в полосе каждой породы. При 
размещении посадочных мест 1,6х0,6 м 
густота посадки составила 9,3 тыс. шт/га 
в полосе (7,2 тыс. шт/га — на общую 
площадь). Таким образом, на основной 
части прогалины были созданы чистые 
культуры сосны, а по их окончанию на 
двух полосах — чистые культуры листвен-
ницы на площади 1 га. 

Исследование роста и продуктивности 
сосны проведено в типичной по густоте 
части посадок, а культур лиственницы — в 
наиболее сохранившейся. Инструменталь-
ная таксация культур и геоботанические 
исследования проведены в 2005 г. в соот-
ветствие с методиками [11, 12]. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
Исследование культур показало, что в 

условиях острого дефицита атмосферной 
и почвенной влаги сохранность сосны в 
45-летнем возрасте составила 38%, а ли-
ственницы — 22% от высаженных расте-
ний. Наиболее интенсивное отмирание ли-
ственницы происходило в первоначальной 

фазе приживаемости и индивидуального 
роста с последующим снижением гибели 
сеянцев в фазе смыкания крон, чего не 
наблюдалось в посадках сосны. К тому 
же лиственница на отдельных участках 
подвергалась снеголому в первые годы 
роста. В возрасте исследований сосна в 
полосах характеризуется относительно 
равномерным размещением сохранив-
шихся деревьев, тогда как посадки лист-
венницы представлены в большей мере 
сильно изреженными участками.  

Сосна в полосах формируется при вы-
сокой полноте и сомкнутом древесном 
пологе, в сложении которого участвуют 
22% лидирующих и 34% средних по раз-
мерам деревьев. Из общего количества 
лидирующих особей 70% расположены в 
периферийных рядах, что указывает на 
проявление краевого эффекта у сосны и 
повышенной межвидовой конкуренции в 
центральных рядах, где сосредоточено 
80% сухостойных деревьев. В сложивших-
ся лесорастительных условиях у сосны 
происходит хорошее очищение стволов от 
сучьев.  

В культурах лиственницы сплошной 
древесный полог сформировался лишь на 
отдельных загущенных участках. Здесь 
также происходит интенсивное отмирание 
ветвей, однако очищение стволов от сухих 
сучьев происходит медленнее, чем у со-
сны. В целом же на большей части куль-
тур лиственница сформировала широкую 
и низко опущенную крону, что повышает 
ее горимость. Культуры лиственницы по-
вреждаются лиственничной чехлоноской 
(Coleophora sibirica Flkv.). 

Сравнение таксационных показателей 
культур сосны и лиственницы, форми-
рующихся в одинаковых лесорастительных 
условиях, свидетельствует в пользу мест-
ного экотипа сосны, которая при лучшей 
сохранности накопила в 3 раза больше 
древесины в возрасте исследования, чем 
лиственница сибирская (табл.). 

Таблица 
Таксационная характеристика 45-летних культур сосны и лиственницы 

(в расчете на общую площадь) 
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Листв-ца 1560 10,5 12,4 III 0,45 94 0,4 2,1 

Сосна 2722 13,0 15,5 II 1,1 276 21 6,1 
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Ход роста сосны в высоту характери-
зуется изменением кривой прироста по 
отмеченным закономерностям для куль-
тур сосны I и II классов бонитета в регио-
не [13]. Кривая хода роста лиственницы 
повторяет кривую роста сосны с меньши-
ми значениями высот. В целом культуры 
лиственницы изначально формировались 
по более низкому классу бонитета, чем 
сосна. 

Состояние живого напочвенного покро-
ва в культурах двух пород также сущест-
венно различается. Так, в рядах сосны 
доминирует мертвопокровная ассоциация 
с невыраженным напочвенным покровом 
с общим проективным покрытием 5-6%. 
А в рядах лиственницы и межполосных 
коридорах развитие получила вейниковая 
ассоциация с основным видом — вейником 
наземным с примесью мезоксерофиль-
ных и мезофильных видов, с проективным 
покрытием 5-85%. В межполосных кори-
дорах по сосне получила развитие осоч-
ковая ассоциация с проективным покры-
тием 10-40%. В культурах обоих пород 
полностью отсутствует естественное во-
зобновление, а также мхи и лишайники. 

На почве под сосной сформировалась 
лесная подстилка — сплошная, плотная 
мощность 12 см и запас 32,4±0,3 т/га 
сухого состояния. Под лиственницей  
подстилка накопилась лишь в загущен- 
ных биогруппах, по состоянию мягкая, 
рыхлая (слабо уплотнена), поверхность 
прерывистая, мощность 13,5 см, запас 
23,3±0,2 т/га сухого состояния. В изре-
женной части лиственничных культур тон-
кий слой (до 2 см) подстилки накопился 
лишь под кронами крупномерных деревь-
ев. Большие запасы подстилки объясняют-
ся неблагоприятным режимом увлажне-
ния, затормаживающим разложение под-
стилки. 

Исследования показали, что дерново-
подзолистые почвы под лиственницей и 
сосной имеют слабо кислую реакцию  
(рН 5,69-5,78). Обе породы в исследуе-
мых культурах не оказывали влияние на 
изменение почвенной кислотности дерно-
во-подзолистой почвы вследствие сухости 
климата и недостаточного периода на-
блюдений, хотя теоретически это воз-
можно благодаря химическому составу 
листового опада.  

 
Заключение 

В условиях сухой степи лиственница си-
бирская в культурах полосного типа имеет 
худшую сохранность, отстает в росте и 

накапливает в 3 раза меньше запасов 
древесины в 45-летнем возрасте, чем со-
сна обыкновенная местного экотипа.  

Приведенные исследования показывают 
на бесперспективность выращивания куль-
тур лиственницы сибирской на дерново-
подзолистых почвах в юго-западной части 
ленточных боров Западной Сибири.  
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Введение 
Введение в действие лесохозяйственных 

регламентов в соответствии с Лесным Ко-
дексом РФ (2007) предусматривает ре-
шение перспективных задач по рацио-
нальному использованию лесного фонда 
на принципах неистощительного постоян-
ного пользования. Для этого необходим 
долгосрочный прогноз динамики развития 
структуры лесного фонда. В лесохозяйст-
венных регламентах даются подобные ре-
комендации на 10-летний срок, а данная 
проблема нуждается в прогнозировании 
на больший период времени. 

В Алтайском крае с 20-х годов про-
шлого столетия наиболее интенсивной ле-
соэксплуатации подвергались сосновые 
насаждения Верхне-Обского борового 
массива, расположенного в равнинной 
части края и доступного со всех сторон. 
Интенсивные лесозаготовки зачастую со 
значительным перерубом расчетной ле-
сосеки привели к истощению лесного 
фонда, массовой смене сосны листвен-
ными породами и, в конечном итоге, к 
уменьшению биоразнообразия (Шершнев, 
2001). Попытки не допустить этого явле-
ния путем создания лесных культур глав-
ной породы в значительных объемах (до  
3 тыс. га ежегодно) не увенчались успе-
хом. Основные причины были связаны как 
с качеством работ по посадке, так и с 

критическим несоответствием кормовой 
базы с разросшимся стадом лося, кото-
рый превращал все культуры в сосновые 
торчки (Парамонов и др., 2000). В итоге 
образовался 30-40-летний разрыв в во-
зобновительном процессе. В настоящее 
время такое положение не отвечает кри-
териям устойчивого управления лесным 
хозяйством и назрела необходимость в 
оптимизации породной структуры Верхне-
Обского массива, к восстановлению ко-
ренных типов насаждений в соответствии с 
конкретными лесорастительными усло-
виями, то есть назрела необходимость в 
проектировании лесов будущего. 

Коренными типами леса являются со-
сняки мшисто-ягодные и разнотравные, а 
также березняки и осинники травяно-
болотные и крупнотравные (Крылов, 
1961). Нарушения среды рубками леса 
способствовали смене сосновых форма-
ций на березовые и частично осиновые. 
Оптимизация породной структуры лесного 
фонда базируется на соответствии биоло-
гических свойств каждой древесной поро-
ды существующим конкретным экологи-
ческим условиям и, в первую очередь, 
почвенно-грунтовым условиям, т.е. вос-
становление коренных типов леса неиз-
менно повлечет за собой существенное 
повышение удельного веса светло-
хвойных пород. 

 
Объект и методы исследований 

Анализ лесного фонда с учетом дос-
тижения отдельными породами возмож-
ной максимальной продуктивности прово-




