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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВОКРУГ  

Г. НУР-СУЛТАНА 
(EXPERIENCE IN CREATING GREEN SPACES AROUND  

THE CITY OF NURSULTAN) 
 
Обобщен опыт лесоразведения в ковыльно-типчаковой степи Север-

ного Казахстана. Отмечается, что за четверть века вокруг современной 
столицы Республики Казахстан г. Нур-Султана создан зеленый пояс из ис-
кусственных насаждений площадью более 80 тыс. га.  

The article summarizes the experience of afforestation in the Kovyl-tipchak 
steppe of Northern Kazakhstan. It is noted that for a quarter of a century around 
the modern capital of the Republic of Kazakhstan, Nursultan, a green belt of arti-
ficial plantings with an area of more than 80 thousand hectares has been created. 
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Наличие зеленых насаждений во многом определяет микроклиматиче-
ские условия и качество жизни населения. Неслучайно Президент Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечал, что создание зеленого пояса во-
круг города Астаны является не менее сложной и важной задачей, чем пе-
ренос столицы Республики. Перед лесоводами страны была поставлена за-
дача создания насаждений в экстремальных условиях сухой ковыльно-
типчаковой степи Северного Казахстана.  

Целью наших исследований является обобщение опыта лесоразведе-
ния на территории зеленых насаждений г. Нур-Султана. 

Известно [1], что выращивание лесных насаждений в степных услови-
ях связано со значительными сложностями. Помимо недостатка влаги, вы-
соких летних и низких зимних температур, суховеев, поздних весенних и 
ранних осенних заморозков, для района проведения исследований харак-
терна высокая мозаичность почв. При этом участки лесопригодных почв 
сочетаются с условно-, относительно- и нелесопригодными почвам. Есте-
ственно, что перед началом работ потребовалось проведение почвенных 
исследований с картированием почвенных разностей и составлением поч-
венной карты. 

Отсутствие аборигенной древесной растительности, помимо несколь-
ких видов кустарников и березы повислой (Betula pendula Both.), обусло-
вило необходимость установления перспективности древесных интроду-
центов для конкретных лесорастительных условий. С этой целью на базе 
местного питомника «Ак кайын» республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» был создан 
арборетум, в котором была проанализирована перспективность 132 таксо-
нов, представляющих древесные растения 25 семейств, 59 родов и 118 ви-
дов [2]. В процессе исследований все изучаемые таксоны были распреде-
лены на 6 групп по их перспективности для озеленения и лесоразведения. 
При этом в группу непригодных вошло 27, неперспективных – 11, мало-
перспективных – 12, менее перспективных – 30, перспективных  29 и са-
мых перспективных – 23 таксона. 

В целях повышения приживаемости и сохранности лесных культур, 
последние создавались в две очереди. Вначале производились рядовые по-
садки по следующей схеме. 4 ряда древесных растений, наиболее устойчи-
вых в конкретных лесорастительных условиях (береза повислая, вяз при-
земистый и др.). По краям высаживались ряды кустарников (смородина зо-
лотистая, жимолость татарская и др.) для сдерживания проникновения тра-
вянистой растительности внутрь создаваемой полосы. 

При расстоянии между рядами 4 м общая ширина создаваемых полос 
составляла 24 м. Шаг посадки в рядах кустарников  0,75 м, деревьев –                  
1,0 м. Созданные полосы чередовались с открытыми пространствами 
(накопителями влаги) аналогичной ширины [3]. 
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После смыкания крон высаженных деревьев в рядах и средней высоте 
лесных культур первой очереди 56 м в оставленных полосах (накопите-
лях влаги) создавались лесные культуры из более ценных, но менее устой-
чивых видов по аналогичной схеме, но при замене кустарников саженцами 
деревьев. 

Посадки проводились с учетом лесопригодности почв. В первую                
очередь лесные культуры создавались на лесопригодных и ограниченно 
лесопригодных почвах. При этом на лесопригодных почвах использова-
лись несолевыносливые и очень слабо выносливые виды (сосна обыкно-
венная, береза повислая, лиственница и лиственница сибирская), а во вто-
рую очередь  дуб черешчатый, ели, плодовые деревья. 

На ограниченно лесопригодных почвах использовались засухоустой-
чивые и солевыносливые виды (вяз обыкновенный и приземистый, клены 
ясенелистный и татарский, яблоня сибирская, бузина красная и др.). На 
условно лесопригодных почвах при создании лесных культур использова-
лись наиболее солеустойчивые виды (вяз приземистый, лохи узколистный 
и серебристый, карагана древовидная, жимолость татарская, смородина зо-
лотистая). 

При создании лесных культур второй очереди в лесных культурах 
первой очереди по мере необходимости проводились рубки ухода [4]. При 
дополнении лесных культур использовались наиболее привлекательные 
интродуценты [5,6]. 

Особое внимание при создании лесных культур уделялось подготовке 
почвы и последующим агротехническим уходам. 

Поскольку все создаваемые насаждения имеют рекреационное назна-
чение, на нелесопригодных почвах создавались малые архитектурные 
формы, дорожно-тропиночная сеть, а также открытые типы ландшафта с 
типичной для региона травянистой растительностью. 

Выводы 

1. Лесоразведение в условиях сухой типчаково-ковыльной степи свя-
зано со значительными сложностями. 

2. При создании лесных культур требуется составление почвенных 
карт с распределением общей территории на четыре типа почв: лесопри-
годные, относительно-, условно- и нелесопригодные. 

3. Для каждого типа почв должен быть подобран свой ассортимент 
древесно-кустарниковых видов прежде всего с учетом солеустойчивости. 

4. Почвы для посадки лесных культур готовятся по системе черного 
пара. После посадки проводятся систематические агротехнические уходы 
по мере роста травянистой растительности.  

5. Создание лесных культур проводится в две очереди. Вначале со-
здаются лесные культуры из наиболее устойчивых видов полосами 24 м. 
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По мере смыкания лесных культур в рядах производится посадка лесных 
культур второй очереди. 

6. Правильный подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород и 
агротехники выращивания обеспечил создание в сухой ковыльно-
типчаковой степи Северного Казахстана более 80 тыс. га зеленых насаж-
дений, которые существенно улучшили условия проживания в столице 
республики Казахстан г.  Нур-Султане. 
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