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Несмотря на большие объемы лесовосстановительных работ, пло
щадь дубовых лесов в европейской части страны сократилась на К22 
тыс. га [Ч], что тссно связано с недостаточной эффективностью мероприя
тий по их искусственному восстаиовАению.

В зоне широколиственных. лесов это вызвано обильным естествен
ным возобновлением нежелательных лиственных пород и повсеместным 
применением несовершенной агротехники, основанной .на обpабо'^^^(^- 
нераскорчсванных вырубок бороздами и ^^^адке (посеве) в их дно. 
Для культур дуба, созданных по этой агротехиuкс, характерны доста
точно высокая -приживаемость (болес 85 %) и массовый отпад расте
ний в процессе формирования молодняков комбинированного прои^^»^^- 
дсния.

Лесокультурный фонд, отводимый по'Д культуры дуба, в зоне ши
роколиственных лесов представлен свежими вырубками в. коренных 
широколиственных, хвойно-широколиственных и производных от них 
лесных формациях (группы сложных типов леса, проигзрастающие в 
эдатопах Су, Сз, D., D3) - Учитынзая видовой состав и характер развития 
травяного покрова, применительно к классификации И. С. Мелехова 
[0], эти вырубки можно отнести: в эдатопс Су — к вейниково-'^^азнотрав- 
ному, D. — к злаково-разноправному, Сз, D3 — к крупногравио-тавол■ 
говому тИпам. Но период существования вырубок этих типов краток. 
На них обильно возобновляются нежелательные Аиствсниые породы, 
nрсимушсствеино вегетативного происхождения, разрасmаюшиеся кур
тины которых в 6—3-лстнем возрасте образуют сомкнувшиеся молод- 
няки с небольшим числом просветов и прогалин.

Облесившиеся вырубки с сомкнувшимися ^^ледиякамu следует 
рассматривать нс как тип вырубки, а как начало формирования типа 
леса (0I. Этот этап называют пипом возобновления [3].

ПеречисАенным типам вырубок соо'гвстствуют следующие . типы 
возобновления: '

всйниково-разнотравному ■ — березово-осиновый пип с преобладани
ем бсрсзы семенного и порослевого происхождения, корнсотпрысковой 
осины и примеси лещины;. ,

злаково-разнотравному — осиново-широколиственный тип -с преоб
лаДанием корнеотпрысковой - осины, пород спутников дуба (кАеи, липа, 
ясень) и в подлесочных пород вегетативного происхождения;

крупнотравно-тавоАГовому — осиновый и осиново-АИповый типы с 
прсоб-ладанисм корнеотпрысковой осины, различным участием липы и 
примссью ольхи чсрной, клсна остролистного и ясеня ■обыкиовснного.

Эти типы возобновления обладают высокой устойчивостью. В пе
риод их . развития подавляется травяной покров на вырубках и под по
логом формирующихся молодняков гибнет имевшееся на вырубках не
большое . количество подроста хвойных пород и семенного дуба.
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Преобладающая часть псдроста лиственных пород на вырубках 
появляется в следующие сроки: ксрневде отпрыски осины — в течение 
первых 3 лет; подрост березы семенного и вегетативнсгс прсIИ^^(^^де- 
ння — в основном с 6(гс по 6-й год после рубки; кленс, ольхи черной, 
ясеня, липы — в первые 5 лет; подлесочные породы — в течение 7-8 лет. 
Участие различных древесных пород в составе формирующихся молод- 
няков зависит от обилия корневых отпрысков осинд• кстсрде первыми 
заселяют вырубку и могут по.давлять подрост других пород.

Бсрсздная сCрабстка почвы нерссксрчеванндх вырубок вызывает 
изменение характера зарастания травами и естественно всзсбновляю- 
щимнся лиственными породамн только непосредственно по бороздам. 
В первые 3 года дно борозд слабо зарастает трсвсмн и лиственными 
псрсдамu• с по бровкам борозд происходит усиленное семенное возоС- 
новление березы и ивы. Образсвавщиеся в результате прокладки бо
розд узкие коридоры шириной около 1 м не могут препятствсвать смы
канию крон и сбразсванию плотного полога из формирующихся на 
вырубках естественных мслодняксв.

Культуры дуСс, ссзденнде пссадксй сеянцев и посевом желудей 
в дно Cсрсзд• в первые 10 лет растут крайне' медленнс• их средняя 
высота в Б-летнем возрасте колеСлется от 0,4 до 0,6 м, в Н^-^-летнем от 
0,7 до 1,2 м. Верхний полог формирующихся естественных молодняков 
имеет гсраздс большую среднюю высоту: к З-летнему возрасту — 2... 
4' м, к 1^--летнему — 5 ... 7 м. При таком различии в высотах без свое
временных осветлений культуры дуСа не могут кснкурировать с ес
тественным всз■сбнсвленuем не;желательидх лиственных пород и чаще 
всего превращаются в торчки.

Характер зарастания вдруCск нежелательными лиственными по
родами показывает, что 3—б-летние культуры дуба ну:ждаются в оСя- 
зстельном осветлении. В лесокультурной практике такой уход чаще 
всего прсвс,цят перед передачей культур дуСа в покрытую лесом пло
щадь и ограничивают его прскладксй узких, шириной 'сколс 2 м, ко
ридоров вдоль рядов культур. Однскратнде осветления замедляют 
смыкание крон естественного моло,дняка нс 2-3 года. В связи с мед
ленным ростом культур дуСа в первые 10 лет этого явно недостаточно 
для выхода его в верхний полог формирующегося насаждения. Из-за 
недостатка света большая часть торчков дуба гибнет, многие растения 

‘ приобретают форму по,длеска и только стдельнде деревца и • куртины, 
росшие в просветах и по прсгалuнам, выходят в первый ярус насажде
ния. В результате на большей части вырубок из культур дуСа • сформи- 
ровалнсь малоценные насаждения мягкслиственных пород, • имеющие в 
своем составе единичные деревья и небольшие куртины дуСа. Реже 
встречаются' иссaждel^I^J^■ с • главной .псрсдсй дуб, но с прeсCладанием 

^'.В.'^с^таве ' Mягк^с^л^иО^^l^^нндх пород. Крайне редко, в основном на участ- 
' ксх '(';(^P^^^г^^J^л^]рнЫм ' сенOксшенuёM• прон;зр'сстают культуры, из котор.ых в 

. ' ДаЛh^н^ейщем ■сфсрмируются насаждения с • преобладанием дубе '. в • состе-
ве. ' ■. ,' у. - ' ' , o ' ' ' ■

В целом результаты работ по восстановлению ксренндх дубо
вых лесов на вырубках ксмбинuрованным способом — сочетанием куль
тур дуба и естественного ' всзобнсвлення прочих лиственных пород — 
нельзя признать эффективными. Это оСъясняется • не,дсстаточнсй изу
ченностью динамики сCразсвания естественных мслсдняксв не:^^ла- 
тельных лиственных пород нс вырубках, ссобеннсстями роста культур 
дуба в первые годы и не^^верщенствсм агротехники, сснсваHной на • 
бороздной обработке почвы нераскорчевснных вырубок. Эти факторд• 
в сс^^тании с острой нехваткой раCсчей силы и нерсзрабстсннсстью 
механизuрсванндх способов осветлений, пре,цопределили низкую эф
фективность искусственного вдращнванuя дубовых насажде^ний.



Формирование насаЖДе^ний Дуба на вырубках

Современные пи°мышленные технологии лесоврсаганоеленяя по
зволяют более качественно гот°еигь л•токульгуриые пл°щogя и ■°биа- 
багыеагь почву на них, что обетпечявает еозможиотгь oктиеиог° вме- 
шательттва в процетс фоимяиоеаняя молодняков комб'янярованн°го 
пи°итхl^^^деияя на вырубках. В частн°тти, для вырашиеания молодня- 
ков с пр■еобладаняем в составе дуба культуиног° происхождения целе- 
тоoбиазны подгоговка лес°ку■льтуиных площадей и -рбиаб°тка почвы 
по рекомеидацяям еыращяеаняя плантаця°иных культур ели [1] и мно
гократные оаеетлеияя с яспользоеаняем кутт°иез°в-°твеглятелей и из
мельчителей, катк°в-оаветлят•лей.

Мн°г°крагны■е осеегленяя кусгррезамя и каткамя, n°лноттью унич-
■ г°жающямя по,хрост естеттвенног° пи°ятх°^ждеияя в междурядьях, не

избежно пияведут к ф°рмяиованяю из °xиоп°родных . культур дуба 
чистых натажденяb с незиачятельи°й примесью других ляттеенных по
род. Увеличеняе участяя этих пород, среxи к°тоиых прерб.лаxаюг ско
роспелые °сяна и береза, еызыеаег сняжеияе качестеа дубовых насаж- 
деняb. Наличие в регионе ятследоеаияb чистых выт°коп^°и:зво,xятeль- 
ных иткусттеенных дубовых натажденяй аеядег•льстеует, что ' не следу
ет язбегагь их еыиащяеаияя, но и ргиаиячявaгься ими нельзя. Для 
еыиашяваияя лет°в хе°bи°-широколятгвенноb ф°рмаи,яя и тозданяя 
яткуаттв•нных иатажgеияй в лесах рекр•аняоииого назначеняя необхо
димо ф°имяровать смешанные натажgеияя, имеющие заданный опти
мальный с°тгае, в к°т°ром охним из ■отн°вных комп°ненгов яеляегтя 
дуб черешчагыb. Оптимальными для эдагопое С, можно тчигать дубо- 
ер-сосн°вые культуры с чередоеаняем 4-5 рядов дуба и 1-2 рядов сосны 
(тмешение пород иядамя); для эдатопов Сз и 03 — xубов°-ел°вые куль
туры с чеи•д°ваияем 4-5 рядов дуба и 2-3 рядов ели. В эдатопе D2 це- 
лет°образи° т°здаеагь чистые культуры дуба; примесь с°nуттгеуюших 
пород появягтя ' за счет етгеттеенн°го возобноелеиия. Таким образом, 
применяя оxн°пои°xные культуры дуба и к°мбяияроеанн°е л•сов°сата- 
новление, пиактячеткя невозможно сформяиоеать насаждения опти
мального nор°дног° с°ттава. Поэтому, наряду с оxн°пои°xными куль- 
туиамя, на вырубках м°гуг с°:здаеагьтя смешанные елое°-xуб°вые, сос- 
н°во-дуб°еые культуры и дубовые с кленом осгролястным и липой 
м•лколиатной. .

Изложенные магеияалы позволяют угееижgагь, что для успешного 
ф°рмяи°ваняя искусттвенных натажgеняb с главной порохой дуб че- 
’•шчотый на вырубках зоны шяиок°лясгвенных лес°е °бязагельи° ак
тивное вмешательттво в пр°цеTс формяр°ваияя молодняков мн(^^(^с^Jиаг- 
ными ■°теегленяямя. Наябрлее целес°°бразен следующий поряхок ос
ветлений: '

первое, упреждающее, ответлеияе желoгельи° произеоxять через ' 
3-4 года после посадки (посево) культур по есеb ширине междуряхных 
(межкулисных) прOмежуткое; защиту культур от заморрзк°е и необ
ходимый подгон будет ■обетпечявать ' nзxросг'более поздних арок°в по
явления и вторичн°го пр°исхо:жд•няя;. ’

етои°е — перед 'перевохом культур в покрытую лесом nл°шадь 
(в 7—9-летнем их е°;^]^i^<^'^^^е; подгон кульгуиам будут обетпечявать 
с°хранившяеся’ экземпляры ляственных порох и подротг етоиичного 
пи°иахождеияя;

третье — после перевода культур в покрытую лесом плошаxь, если 
дуб не выхохит к ^^—25-легнему в^^ратту в первый ярус фоимяиую- 
щегося молодняка.

Необходимо учитывать, что в смешанных культурах Ю лет хуб 
растет медленнее хвойных и других лиственных порох, о к моменту 
смыкания их крон начинает иапытыеать угнетающее еозxейттвие, Для 
повышения конкурентосп°собн°сти дуба . целет°образио применять ' ку-. 
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лисный тип смешения, в котором 3—^£^-■^^^я^иыс кулисы дуба будут чере
доваться с одним или двумя рядами второй главной или сопутствую
щей породы; между кулисами дуба и рядами других пород могут вво
диться буферные ряды подлесочных пород.

В однопородных и смешанных культурах допустимо сближение 
до 1-0 м рядов парами и наличие более широких междурядных (мсж- 
кулисных) промежутков, но среднее расстояние ^^жду рядами не 
должно превышать S■4 м. Для обеспечения достаточного участия дуба 
в составе формирующихся смешанных насаждений в первоначальном 
составе лесных культур его нс должно быть менсс 50 %. ,

Экономические расчеты показывают, что для создания 1 га куль
тур дуба по предлагаемой технологии ориентировочно потребуется от 
2,4 до 3,7 маш.-см. и от 4,6 до 4,9 чел.-дн., причем эти трудозатраты 
включают операции по предварительному провешиванию лесокультурной 
площади для обеспечения . прямолинейности рядов.

В заключение необходимо отметить, что успешное вырашивание . 
искусственных насаждений дуба черешчатого на вырубках зоны широ
колиственных лссов возможно только при активном вмешательстве в 
процессы формирования молодняков путем многократных осветлений.
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ТИП-ЭТАП
КАК ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ /^>ДИНИЦА 

В ■ ДИНАМИЧЕСКОЙ , ' ТИПОЛОГИИ

В. с. ПИСАНОВ

. Дарвинскйй государственный заповедник

Идея ■ -ТИПОВ в леса появилась давно. Стремление .разобраться в мно
гообразии . лссов в и попытаться их систематизировать возникло из по
требностей в впрактики в в рациональной организации лесного хозяйства. 
В';■иасПояШее■ - время всеми 'признается, 'что лесное хозяйство должно 
опираться на типологическую основу, только ' тогда оно -будет - грамот- 
ным'й рацнонаАьным. , . ‘

На I лесотиполотичсском совещании в 1950 . т. - наиболее приемлемой 
была в признана типология В. Н. Сукачсва, построенная на принципах 
биогсоценотичсского подхода к сложной природе леса. Эта типология 
^^,з.давалась и разбивалась на основе изучения процессов в естествен
ных лссах. Она прс,дп(^,^^^^:ала и дииамuчиость биогеоценозов, но при
менительно лишь к естественным лесам с присущей им способностью к 
само.регуляции. Такие леса могли в течение жизни нескольких поюоле- 
ний сохранять однотипность, поэтому при их изучении фактор времени 
(в масштабах, скажем, жизни одного поколения леса) нс играл суще- 
ствснной роли в динамике леса. И. С. Мелехов [5] отмечает, что в то 
время .пипы леса изучались в статике и описывались на участках со 


