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Аннотация. Цель работы – анализ перспективности видов лесообразователей для создания лес-
ных культур луночным методом в условиях высокогорья Ак-Суйского ущелья Тянь-Шаня Кыргызской Ре-
спублики. В процессе исследований проанализирована приживаемость лесных культур ели Шренка (Picea 
schrenkiana F. et M.), пихты миловидной (Abies amabilis Parl.), пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.), ели 
колючей зеленой формы (Picea pungens Engelm.), сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don.), сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris L.). Спустя год после создания лесных культур вышеуказанных видов установлены 
их приживаемость и средний прирост в высоту центрального побега. Лучшей приживаемостью харак-
теризуются пихта миловидная, ель колючая зеленой формы и сосна крымская. Ель Шренка и пихта 
сибирская в условиях высокогорий на склонах крутизной более 10° юго-восточной экспозиции оказались 
неустойчивыми и характеризовались крайне низкой приживаемостью. Помимо неблагоприятных ле-
сорастительных условий существенное влияние на приживаемость высаженных растений оказывают 
дикие и домашние копытные животные. Учитывая большое значение выполненных исследований для ле-
совосстановления в Кыргызской Республике, работы следует продолжить, увеличив ассортимент ис-
пользуемых при создании лесных культур видов.
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Актуальность. Обеспечение благоприят-
ных условий для проживания населения не-
разрывно связано с сохранением экологической 
обстановки [5, 8]. Минимизация негативных 
последствий, связанных с изменением кли-
мата, вызывает необходимость повышения 
лесистости путем создания искусственных на-
саждений на землях, не покрытых лесной рас-
тительностью. Последнее позволит в процес-
се фотосинтеза задепонировать в древесине 
углерод из атмосферного воздуха и тем самым 
снизить долю парниковых газов [3, 7]. Особен-
но важно создание искусственных насажде-
ний в горах, где сокращение лесистости повы-
шает опасность эрозии почвы, снежных ла-
вин, паводков и других негативных явлений. 
При сокращении лесистости резко снижается 
водоохранная роль леса, что чрезвычайно важ-

но на территории Кыргызской Республики, где 
берут свое начало многие реки.

Существенный вред лесной растительности 
причиняет неорганизованный выпас скота, 
особенно в горных районах. Нерегулируемый 
выпас приводит к деградации лесных экоси-
стем, исчезновению лесного покрова на значи-
тельных площадях, развитию эрозионных про-
цессов на склонах, ухудшению водного режима 
рек и другим негативным последствиям. Осо-
бенно сильно страдает подрост от выпаса овец, 
которые поедают побеги, обгладывают кору 
и ломают верхушки саженцев.

Несмотря на усилия специалистов, на-
правленные на защиту лесов, нередко лес-
ные массивы продолжают уничтожаться. 
При этом основным методом восстановления 
лесов является посадка или посев древесных 
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растений. В числе приоритетных задач, сто-
ящих перед лесоводами республики, – созда-
ние условий для быстрого роста ценных дре-
весных пород, улучшение породного состава 
насаждений и, в конечном счете, повышение 
лесистости.

Особую сложность представляют работы 
в горной зоне. Лесокультурные участки здесь 
часто располагаются в труднодоступных и от-
даленных местах. Почва преимущественно ка-
менистая, что затрудняет ее подготовку, посад-
ку саженцев и последующий уход за культура-
ми, снижая приживаемость. В долинной зоне 
наблюдается подъем грунтовых вод и перио-
дическое подтопление лесных участков, а в от-
дельных районах – нехватка поливной воды. 
Проведение весенних и осенних работ требует 
значительных трудозатрат, и, как правило, осу-
ществляются они вручную.

Лесовосстановительные мероприятия ос-
ложняются нехваткой финансирования. Боль-
шая часть средств уходит на производство по-
садочного материала в лесных питомниках, 
которые в настоящее время находятся в неудов-
летворительном состоянии: исчерпано плодоро-
дие почв, наблюдается их заражение, наруше-
ны схемы планирования севооборота. Многие 
противоэрозионные посадки были переданы 
на баланс айылных аймаков, что привело к их 
деградации из-за отсутствия ухода, а впослед-
ствии – к усилению эрозии почв.

Сбор семян также представляет трудности: 
он проводится в труднодоступных местах, за-
частую с деревьев с искривленным стволом, 
повышенной сучковатостью и иными закре-
пленными генетически признаками низко-
го качества. Это отрицательно сказывается 
на качестве посадочного материала и затруд-
няет реализацию целевых лесовосстанови-
тельных мероприятий.

В настоящее время стоит задача внедрения 
новых методов и технологий посадки в услови-
ях горных склонов и богарных (неорошаемых) 
земель. Разрабатываемая методика позволяет 
повысить эффективность работ за счет упро-
щенного подхода к посадке деревьев на возвра-
щенных или вновь включенных в состав лесно-
го фонда территориях.

Один из перспективных методов – луночная 
посадка. Она не требует сплошной подготов-
ки почвы и обеспечивает сокращение затрат 
на уход за культурами, приближая внешний 
вид формируемых насаждений к естественно-
му лесу. Посадка может выполняться в более 
доступных местах, что значительно снижает 

трудоемкость работ. Луночный метод особенно 
эффективен на богарных склонах, деградиро-
ванных территориях и землях Айыл окмоту, 
где ограничены ресурсы орошения. Он также 
способствует адаптации насаждений к изменя-
ющимся климатическим условиям.

Цель работы – анализ перспективности 
видов лесообразователей для создания лесных 
культур луночным методом в условиях высоко-
горья Ак-Суйского ущелья Тянь-Шаня.

Объекты и методика исследований. 
На основании проведенных обследований 
мы пришли к выводу о целесообразности созда-
ния лесных культур под пологом кустарниковой 
растительности и на участках с естественными 
элементами рельефа (пни, камни и др.). В рам-
ках эксперимента были заложены четыре проб-
ные площади (ПП) на склонах различной экс-
позиции (восточной, северо-восточной и южной). 
Каждая пробная площадь занимала 0,25 га. Все 
ПП были закреплены с помощью GPS-координат 
и отмечены деревянными столбами.

Первая пробная площадь (ПП) заложена 
в квартале 13, выделе 39. Общая площадь вы-
дела составляет 16,4 га. Состав пород: 5 ШП 
(шиповник), 5 БРБ (барбарис). Склон северо-
восточной (СВ) и восточной (В) экспозиции 
с крутизной 25°.

На северо-восточном склоне произрастают 
кустарниковые породы: жимолость, барбарис, 
шиповник. На восточной экспозиции встреча-
ются урюк и крупные камни. Подготовка лунок 
проводилась на северо-восточной и восточной 
ПП, среди кустарника и камней; размер лунок 
составлял 40×40 см, глубина – 35 см.

На северо-восточной экспозиции использо-
вался посадочный материал из местного питом-
ника – саженцы ели Шренка (Picea schrenkiana 
F. et M.). На момент посадки было проведено 
таксационное описание: средняя высота са-
женцев – 13 см, длина корней – 18 см, диаметр 
у корневой шейки – 0,15 см, прирост – 9 см, воз-
раст посадочного материала – 5 лет.

На восточной экспозиции высаживалась 
пихта миловидная (Abies amabilis Parl.). 

Первое упоминание о пихте миловидной 
содержится в дневниках экспедиции Льюи-
са и Кларка (1806 г.), где описаны признаки, 
характерные для данного вида [4]. Офици-
ально пихта миловидная была открыта шот-
ландским ученым Дэвидом Дугласом, кото-
рый в 1831 г. привез шишки дерева из Север-
ной Америки в Великобританию [11]. Однако 
он не оставил количественных или морфоло-
гических описаний.
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В 1838 г. шотландский ботаник Джон 
Лоудон в работе Arboretum et Fruticetum 
Britannicum присвоил растению название Picea 
amabilis [13]. В 1839 г. Джеймс Форбс в труде 
Pinetum Woburnense: or, a Catalogue of Coniferous 
Plants in the Collection of the Duke of Bedford at 
Woburn Abbey дал растению латинское назва-
ние – Abies amabilis [12]. Русское название «ми-
ловидная» происходит от перевода латинского 
слова amabilis.

На момент посадки было проведено такса-
ционное описание пихты миловидной: средняя 
высота – 10 см, длина корней – 14 см, диаметр 
у корневой шейки – 0,5 см, прирост – 5 см, воз-
раст – 3 года.

ПП-2 была заложена в квартале 7, выделе 
53. Площадь выдела составляет 3,1 га. Состав: 
4 КАР (карагана), 3 ШП (шиповник), 3 БРБ 
(барбарис). Склон восточной экспозиции с кру-
тизной 25°, на высоте 2100 м над уровнем моря.

На данной ПП наблюдается значительное 
влияние природно-климатических факторов, 
таких как снежные лавины и присутствие ди-
ких животных (козерог, барсук и др.). На северо-
восточном склоне были высажены саженцы ели 
колючей (P. pungens Engelm.) возрастом 5 лет. 
На восточной экспозиции были высажены ин-
тродуценты – пихта миловидная (A. amabilis 
Parl.) и пихта сибирская (A. sibirica Ledeb.).

ПП № 3 заложена в квартале 7, выдел 3. 
Площадь выдела составляет 29,9 га. Хо-
зяйственная категория участка – пастбище 
среднего качества, предназначенное только 
для пастьбы скота без ущерба для леса. Кате-
гория – внеэксплуатационная зона. На этой 
ПП произрастают кустарники: жимолость, бар-
барис, спирея, встречается урюк и карагана 
древовидная, а также хвойные породы, такие 
как арча стелющаяся. Травостой представлен 
типчаком. В среднем высота кустарников со-

ставляет 1,5–2 м. ПП расположена на склоне 
восточной экспозиции с крутизной 30°, на высо-
те 2200 м над уровнем моря. Основной посадоч-
ный материал был получен из питомника ели 
тянь-шаньской.

Пробная площадь № 4 расположена в квар-
тале 13, выделе 9. Площадь выдела составля-
ет 2,6 га. Экспозиция – юго-восточный склон 
с крутизной 10°, высота над уровнем моря – 
2000 м. На ПП-4 встречаются кустарники: 6 
КАР (карагана), 3 БРБ (барбарис), 1 ШП (ши-
повник). На южной экспозиции встречают-
ся одиночные экземпляры урюка и рябины. 
Для посадки использовались следующие поро-
ды: ель Шренка (Picea schrenkiana F. et M.), ель 
колючая (Picea pungens Engelm.), сосна обык-
новенная (Pinus sylvestris L.) и сосна крымская 
(Pinus pallasiana D. Don.).

На всех ПП выполнены работы по установ-
лению приживаемости лесных культур, создан-
ных луночным методом. Обследование лесных 
культур проводилось в соответствии с действую-
щим нормативным документом и апробирован-
ными методическими рекомендациями [2, 9, 10].

Помимо установления приживаемости лес-
ных культур разных видов у всех сохранивших 
жизнеспособность экземпляров измерялись 
высота, диаметр у шейки корня и прирост цен-
трального побега за последний год. Получен-
ные данные обработаны методами вариацион-
ной статистики [1, 6].

Результаты и обсуждение. Исследования, 
выполненные через год после посадки, показа-
ли, что на ПП-1 сохранность высаженных рас-
тений различается. Результаты установления 
таксационных показателей и их статистиче-
ская обработка приведены в таблице 1.

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, 
что средняя высота саженцев ели Шренка 
составляет 18,0 см, а пихты миловидной – 

Таблица 1 – Таксационные показатели саженцев на ПП-1, см

Параметры Сред ние 
значе ния

Диспер сия 
(откло-
нение 

от сред-
него)

Средне-
квадра-

тическое 
откло нение

Стандарт-
ная ошиб ка

Всего поса-
жено, шт.

Прижива-
емость, %

Ель Шренка (Picea schrenkiana F. et M.)
Высота (H) 18,0 26,5 5,1 1,3

41 40Диаметр (D) 0,3 0,01 0,1 0,01
Прирост (ZH) 0,5 1,6 1,3 0,3

Пихта миловидная (Abies amabilis Parl.)
Высота (H) 23,0 7,0 2,6 1,1

14 46Диаметр (D) 0,4 0,01 0,1 0,01
Прирост (ZH) 0,5 0,8 0,9 0,4
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23,0 см. При этом средний прирост за год у об-
следованных саженцев составил лишь 0,5 см, 
что, на наш взгляд, объясняется адаптацией 
растений к сложным лесорастительным усло-
виям лесокультурной площади.

Лесные культуры ПП-1 были созданы 
на склоне северо-восточной экспозиции кру-
тизной 25° с наличием жимолости, барбариса 
и шиповника. Указанное в значительной сте-
пени определило приживаемость сеянцев ели 
Шренка – 40 %, а пихты миловидной – 46 %. 
Обмер саженцев при луночном методе посадки 
приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Замер высоты ели Шренка 
при луночном методе посадки

Посадочный материал, полученный из мест-
ного питомника и высаженный на пробных 
площадях, продемонстрировал резкое сни-
жение прироста, что позволяет объяснить 
влияние жестких условий среды на развитие 
растений при луночном методе посадки. По-
лученный опыт позволяет рассмотреть возмож-
ность дополнительной высадки пихты и ели 
на данной пробной площади, а также проведе-
ния эксперимента по посадке сосны крымской. 
Указанное обеспечит дальнейшее наблюдение 
за развитием культур, высаженных луночным 
методом.

Более жесткие лесорастительные условия 
на ПП-2 не могли не сказаться на приживаемо-
сти лесных культур. В ходе обследования проб-
ной площади было зафиксирован 100 % отпад 
пихты сибирской на северо-восточной экспо-
зиции склона. Сохранность ели колючей зеле-
ной формы (P. pungens Engelm.) составила 70 %, 
а наиболее устойчивой к природно-климати-
ческим условиям оказалась пихта миловидная 
(Abies amabilis Parl.) с показателем приживаемо-
сти 90 % (рис. 2). 

Несмотря на то, что в эксперименте мак-
симальным было количество высаженных 
саженцев пихты сибирской, данный вид пол-
ностью погиб, что свидетельствует о непер-

спективности его для создания лесных куль-
тур на склонах северо-восточной и восточной 
экспозиции крутизной 25°, на высоте 2100 м 
над уровнем моря.

Пихта миловидная показала высокую при-
живаемость. Однако в первый год после по-
садки средний прирост центрального побе-
га равен нулю. Указанное свидетельствует, 
что после посадки пихта миловидная сначала 
формирует корневую систему и восстанавли-
вает ассимиляционный аппарат. Полагаем, 
что в дальнейшем она резко увеличит свой 
прирост в высоту. Указанное, в сочетании 
с приживаемостью 90 %, позволяет рекомендо-
вать пихту миловидную для лесовосстановле-
ния на склонах ранее указанной экспозиции 
и крутизны.

Ель колючая зеленой формы, несмотря 
на то, что показала более низкую по сравнению 
с пихтой миловидной приживаемость, также 
рекомендуется для создания лесных культур, 
поскольку уже в год посадки имеет средний 
прирост центрального побега 1,7 см (табл. 2).

Результаты опытов по разведению пихты 
миловидной (Abies amabilis Parl.) в условиях по-
яса еловых лесов Тянь-Шаня показали, что эта 
порода может широко применяться на всех 
пробных участках, как в жестких условиях, так 
и в более благоприятных.

В условиях ПП-2 нами были дополнены 
и внедрены другие породы, такие как местная 
ель Шренка (Picea schrenkiana F. et M.) и ин-
тродуцент – сосна крымская (Pinus pallasiana 
D. Don.).

Значительные средняя высота над уров-
нем моря – 2200 м и крутизна склона – 30° об-
условили низкую приживаемость растений ели 
Шренка на ПП-3. Материалы таблицы 3 сви-
детельствуют, что приживаемость ели Шренка 
не превышает 15 %. При этом все сохранившие 
жизнеспособность растения имеют средний 
прирост центрального побега равный нулю. 
Причиной низкой приживаемости растений 
и отсутствия прироста центрального побега яв-
ляется интенсивный выпас скота и объедание 
животными высаженных растений (рис. 3).

Также можно предположить, что на показа-
тели приживаемости ели Шренка оказали вли-
яние значительная средняя высота над уров-
нем моря – 2200 м и значительная крутизна 
склона – 30°. Однако указанное предположение 
требует дополнительной проверки.

На ПП-3 были дополнительно высажены 
саженцы ели Шренка (возраст 3 года) с разви-
тыми корнями (мочковатая система) для срав-
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Рисунок 2 – Обследование саженцев на приживаемость при новой методике посадки 
в лунках на склоне восточной экспозиции под кустарником

Таблица 2 – Таксационные показатели саженцев на ПП-2, см

Параметры Сред ние 
значе ния

Диспер сия 
(откло-
нение 

от сред-
него)

Средне-
квадра-

тическое 
откло нение

Стандарт-
ная ошибка

Всего 
посажено, 

шт.
Прижива-
емость, %

Ель колючая зеленой формы (Picea pungens Engelm.)
Высота (H) 13,0 33,5 5,8 2,4

9 66Диаметр (D) 0,3 0,01 0,1 0,01
Прирост (ZH) 1,7 9,5 3,1 1,3

Пихта миловидная (Abies amabilis Parl.)
Высота (H) 23,0 264,3 16,3 7,3

6 90Диаметр (D) 0,3 0,2 0,4 0,2
Прирост (ZH) 0,0 2,8 1,7 0,8

Пихта сибирская (Ábies sibírica Ledeb.)
Высота (H) 0 0 0 0

30 0Диаметр (D) 0 0 0 0
Прирост (ZH) 0 0 0 0

Таблица 3 – Таксационные показатели саженцев на ПП-3, см

Параметры Сред ние 
значе ния

Диспер сия 
(откло нение 
от сред него)

Средне квадра-
тическое откло-

нение
Стандарт-

ная ошиб ка
Всего 
поса-

жено, шт.
Прижива-
емость, %

Ель Шренка (Picea schrenkiana F. et M.)
Высота (H) 19,0 27,9 5,3 1,7

68 15Диаметр (D) 0,5 0,0 0,1 0,0
Прирост (ZH) 0,0 0,0 0,2 0,1

нения с саженцами с неразвитыми корнями 
(стержневая система), рисунок 4. 

Как следует из рисунка 4, лучшей прижи-
ваемостью характеризуются саженцы с мочко-

ватой корневой системой. В ходе обследования 
ПП-4 было зафиксировано полное отмирание 
саженцев ели Шренка. Наиболее устойчивыми 
породами в данных условиях оказались ель ко-
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лючая и сосна крымская с показателями при-
живаемости 40 и 20 % соответственно. Из четы-
рех испытуемых пород наилучшую адаптацию 
продемонстрировала ель колючая зеленой фор-
мы, средний годовой прирост которой составил 
6,5 см.

Рисунок 3 – Саженец ели Шренка, 
объеденный скотом

Рисунок 4 – Сравнение корней саженцев 
ели Шренка на ПП-3

На участках проводилось дополнение се-
янцев елей колючих с развитой и неразвитой 
корневой системой. Были также высажены 
новые сорта сеянцев из питомника: пихта Се-
менова (Abies semenovii Fedtsch.), сосна горная 
(Pinus mugo Turra), ель колючая (Picea pungens 
Engelm.) и сосна крымская (Pinus pallasiana 
D. Don.), таблица 4. 

Нами собрана полная информация о при-
живаемости древесных пород на пробных пло-
щадях, которая представлена в виде графика 
(рис. 5). 

Рисунок 5 позволяет наглядно определить, 
какие виды оказались наиболее устойчивыми 
в жестких природных условиях.

Как видно из графика, наибольшую устой-
чивость в суровых условиях показали пихта 
миловидная и ель колючая зеленой формы. 

Особенно выделяется ПП-2 в кв. 7, выдел 53, 
площадью 3,1 га, где состав подроста представ-
лен караганой (4 ед.), шиповником (3 ед.) и бар-
барисом (3 ед.). 

Экспозиция – восточная, уклон 25°, высота 
над уровнем моря – 2100 м. Участок подвержен 
снежным лавинам, что создает дополнитель-
ные сложности для приживаемости лесных 
культур. 

Тем не менее две породы продемонстриро-
вали сохранность более 50 %. В то же время 
пихта сибирская на этом участке полностью 
погибла.

Таблица 4 – Таксационные показатели саженцев, см

Параметры Сред ние 
значе ния

Диспер сия 
(откло нение 
от сред него)

Средне-
квадрати-

ческое 
откло нение

Стандарт-
ная ошиб ка

Всего 
поса жено, 

шт.
Прижива-
емость, %

Ель колючая зеленой формы (Picea pungens Engelm.)
Высота (H) 22,0 17,6 4,2 1,7

12 40Диаметр (D) 0,4 0,0 0,1 0,0
Прирост (ZH) 6,5 10,0 3,2 1,3

Ель Шренка (Picea schrenkiana F. et M.)
Высота (H) 0 0 0 0

15 0Диаметр (D) 0 0 0 0
Прирост (ZH) 0 0 0 0

Сосна крымская (Pinus pallasiana D. Don.)
Высота (H) 15,0 74,6 8,6 3,5

15 40Диаметр (D) 0,4 0,0 0,2 0,1
Прирост (ZH) 0,0 16,7 4,1 1,7

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
Высота (H) 24,0 57,5 7,6 3,1

30 20Диаметр (D) 0,4 0,0 0,1 0,0
Прирост (ZH) 0,0 0,0 0,1 0,1
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Рисунок 5 – Анализ приживаемости лесных культур в жестких лесорастительных условиях

Выводы:
1. Проведенные полевые наблюдения 

на пробных площадях в условиях высокогор-
ной зоны на склоне юго-восточной экспозиции 
с крутизной 10° показали, что ель Шренка ока-
залась неустойчивой к экстремальным услови-
ям среды. 

2. Наиболее устойчивой породой оказалась 
ель колючая зеленой формы, которая продемон-
стрировала не только высокую сохранность (бо-
лее 50 %), но и средний годовой прирост в высоту  
6,5 см. Это позволяет рассматривать ее в каче-
стве перспективной породы для лесовосстанови-
тельных мероприятий в горных районах.

3. Сосна крымская показала удовлетвори-
тельные результаты приживаемости – около 40 
%, в то время как сосна обыкновенная имела 
приживаемость лишь 20 %. Данные виды могут 
использоваться как вспомогательные при усло-
вии подбора участков для посадки.

4. Породы, введенные на ПП-4 с целью экс-
периментальной посадки – пихта Семенова 
(Abies semenovii Fedtsch.), сосна горная (Pinus 
mugo Turra) и др., требуют дальнейших иссле-

дований. Однако предварительные данные 
по пихте миловидной и ели колючей позволяют 
говорить об их устойчивости даже на лавиноо-
пасных склонах.

5. На участке с восточной экспозицией кру-
тизной 25°, на высоте 2100 м над уровнем моря 
в составе кустарниковой растительности (ка-
рагана, шиповник, барбарис) были созданы 
благоприятные микроклиматические условия 
для приживаемости древесных пород. Это под-
тверждает важность выбора не только породы, 
но и сопутствующей среды для повышения 
успешности лесовосстановления.

6. Полная гибель пихты сибирской в ла-
виноопасных местах подтверждает ее слабую 
устойчивость к суровым природным условиям 
и нежелательность использования этой породы 
для восстановительных работ в экстремальных 
горных условиях. 
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è ksperimental`noj botanike. Moskva: Nauka, 1984. 242 s.

7. Zalesov S. V., Zaripov Yu. V., Osipenko R. A. 
Opy`t lesoxozyajstvennogo napravleniya rekul`tivacii 
narushenny`x zemel` pri razrabotke mestorozhdenij 
gliny ,̀ xrizotil-asbesta i redkozemel`ny`x rud. Ekaterin-
burg: UGLTU, 2022. 282 s.

8. Kachestvo zhizni: vchera, segodnya, zavtra. 
Aktual`ny`e problemy` vstupleniya Rossii v VTO / G. 
V. Astratova, A. V. Mexrencev, L. I. Ponomareva [i dr.]. 
Ekaterinburg: GK «Strategiya pozitivaTM», 2012. 380 s.

9. Ob utverzhdenii Pravil lesovosstanovleniya, 
formy ,̀ sostava, poryadka soglasovaniya proekta leso-
vosstanovleniya, osnovanij dlya otkaza v ego soglasova-
nii, a takzhe trebovanij k formatu v è lektronnoj forme 
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EFFICIENCY OF FOREST PLANTATION DEVELOPMENT BY HOLE PLANTING
Nurstan M. Chyngozhoev1, Nurmambet Arstanbek uulu2, Zhazgul I. Manasova3, Sergey V. Zalesov4 
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Abstract. The purpose of the research is to analyze the prospects of forest-forming species for the development 
of forest plantations by the method of hole planting in the highlands of the Ak-Suu gorge of the Tien Shan of 
the Kyrgyz Republic. The survival rate of forest plantations of Schrenk's spruce (Picea schrenkiana F. et M.), 
cascade fir (Abies amabilis Parl.), Siberian fir (Abies sibirica Ledeb.), blue spruce of green form (Picea pungens 
Engelm.), Crimean pine tree (Pinus pallasiana D. Don.), and Scots pine (Pinus selvestris L.) was analyzed during 
the research. One year after the planting of forest crops of the above-mentioned species, their survival rate and 
average growth in height of the central shoot were determined. The best survival rate was shown by cascade fir, blue 
spruce of green form and Crimean pine tree. In high-mountain conditions on slopes with a steepness of more than 
10° of south-eastern exposure, Schrenk's spruce and Siberian fir turned out to be unstable and were characterized 
by extremely low survival rate. In addition to unfavorable forest growing conditions, wild and domestic ungulate 
animals have a significant impact on the survival rate of planted forest crops. Considering the importance of the 
research conducted for forest restoration in the Kyrgyz Republic, the work should be continued by increasing the 
range of species used in the creation of forest crops.
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