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КУЛЬТУРЫ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 

Приведены данные по созданию и росту чистых лесных культур дуба черешчатого (посев 
желудей, посадка двухлетних сеянцев в подготовленные ямки глубиной 50–60 см по дну плуж-
ной борозды, посадка двухлетних сеянцев в дно борозды лесопосадочной машиной МЛУ-1), их 
таксационные показатели в возрасте девяти лет на дерново-подзолистой суглинистой почве. 
Почва характеризуется сложным строением почвенного профиля. Дана характеристика грану-
лометрического состава почвы, анализируются агрохимические свойства. В культурах в первые 
пять лет ежегодно проводился один уход в июле месяце, при этом удалялась вся травянистая 
растительность и нежелательная древесная. За девятилетний период высаженные сеянцы дуба 
черешчатого двухлетнего возраста характеризуются средней высотой более пяти метров и 
сформировали сомкнутое насаждение при схеме посадки 3×1 м. Отмечается, что в варианте с 
посадкой двухлетних сеянцев дуба черешчатого в подготовленные ямы прирост по диаметру на 
высоте груди на 10% выше, чем при посадке лесопосадочной машиной, а по высоте на 5%. 
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за культурами, высота, диаметр.  
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OAK PLANTINGS ON SOD-PODZOLIC LOAMY SOIL 

The data on the creation and growth of pure forest crops of English oak (acorn sowing, planting of 
two-year seedlings in prepared pits with a depth of 50–60 cm on the bottom of the plow furrow, plant-
ing of two-year seedlings in the bottom of the furrow by the forest planting machine of MLU-1) their 
taxation indicators at the age of nine years on sod-podzolic loamy soil. The soil is characterized by a 
complex structure of the soil profile. The characteristic of granulometric composition of soil is given, 
agrochemical properties are analyzed. In the cultures in the first five years was annually held single 
care in the month of July, when this was removed all herbaceous vegetation and unwanted wood. Dur-
ing the nine-year period, the planted seedlings of English oak of two years of age are characterized by 
an average height of more than five meters and formed a closed plantation with a planting scheme of 
3×1 m. It is Noted that in the variant with the planting of two-year seedlings of English oak in the pre-
pared pits, the increase in diameter at the height of the chest is 10% higher, than when planting a plant-
ing machine, and in height by 5%. 

Key words: soil, loam, agrochemical properties, oak petiolate, seedling, crop care, height, diameter. 
 

Введение. Дуб черешчатый (Quercus ro-
bur L.) является требовательной породой к ус-
ловиям произрастания, что оказывает влияние 
на выращивание высокопродуктивных дубрав. 
Высокоплодородные почвы способствуют ин-
тенсивному распространению и росту в усло-
виях Беларуси быстрорастущих древесных  
пород (береза, осина, ольха, ива), а также ин-
тенсивному развитию кустарников, полукус-
тарников и живого напочвенного покрова. Ши-
рокое распространение получила травянистая 
растительность, достигающая высоты более 
метра за вегетационный период, что оказывает 
отрицательное влияние на рост дуба черешча-
того в молодом возрасте [1–9]. На формирова-
ние и рост насаждений дуба также оказывает 
влияние фауна: поедание желудей, поврежде-
ние молодых побегов [10]. Несмотря на все 

имеющиеся трудности дубравы искусственного 
происхождения на территории Республики Бе-
ларусь занимают площадь около 82 тыс. га, или 
28,8% от всей площади дубрав.  

Основная часть. Объектом исследования 
являются опытные лесные культуры дуба че-
решчатого, созданные весной 2009 г. на терри-
тории Негорельского учебно-опытного лесхоза. 
Участок площадью 0,2 га представляет пологий 
склон к ручью, который на расстоянии пример-
но 0,7 км впадает в р. Перетуть. На расстоянии 
приблизительно 100 м от участка имеются со-
оружения бобра, что поддерживает постоянный 
уровень воды в ручье на протяжении года. Уча-
сток использовался как сенокос. Подготовка 
почвы проведена вдоль склона перед посадкой 
весной 2009 г. плугом ПКЛ-70 на глубину не 
более 15 см. Длина борозд 50–65 м. Расстояние 
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между бороздами 3 м. При посадке запланиро-
вано три опытных варианта: 

– посадка двухлетних сеянцев в подготов-
ленные ямы по дну борозды глубиной 50–60 см 
размером 20×20 см, что предусматривало хо-
рошую заделку корневой системы сеянцев, их 
приживаемость и создание благоприятных ус-
ловий для роста корней (6 рядов, 326 посадоч-
ных мест);  

– посадка двухлетних сеянцев в дно бороз-
ды лесопосадочной машиной МЛУ-1 (3 ряда, 
170 посадочных мест); 

– посев желудей в ямы аналогично первому 
варианту (3 ряда, 172 посевных места). В дан-
ном варианте весной следующего года при-
шлось проводить дополнение сеянцами одно-
летками, так как из желудей было получено 
28 дубков. Остальные желуди были поврежде-
ны, съедены или не проросли. Шаг посадки и 
посева 1 м. 

Полевыми исследованиями было установле-
но, что почва на участке дерново-подзолистая 
слабооподзоленная суглинистая, в верхней час-
ти склона по увлажнению контактно-оглеенная, 
а в нижней временно избыточно увлажняемая, 
с глубины 60 см подстилаемая суглинком лег-
ким моренным (табл. 1). 

Морфологические отличия почв заключа-
ются в том, что во временно избыточно увлаж-
няемой почве подстилающая порода имеет при-
знаки оглеения в виде белесых и ржаво-
охристых пятен и прожилок, в то время как в 
контактно-оглеенной почве подстилающая по-
рода характеризуется красно бурым цветом без 
признаков оглеения [11, 12]. 

Почва характеризуется сложным строением 
почвенного профиля, который представлен 

водно-ледниковыми и моренными отложения-
ми различного гранулометрического состава.  

Подстилающая порода (D) характеризуется 
плотным сложением, завалунена и выступает в 
качестве водоупора, по которому осуществля-
ется внутрипочвенный сток вниз по склону. 
Гранулометрический состав гумусового гори-
зонта почвы верхней и нижней части склона 
представлен легким суглинком. Во временно 
избыточно увлажняемой почве происходит ак-
кумуляция частиц физической глины над водо-
упором, а поэтому переходный и иллювиаль-
ный горизонты представлены связной супесью. 
Почвообразующие породы на 60–80% пред-
ставлены песчаными фракциями, что определя-
ет водопропускную способность водно-ледни-
ковых отложений, протекание газообмена в 
верхней части почвенного профиля.  

Почва характеризуются сильнокислой ре-
акцией среды (табл. 2), низкой насыщенно-
стью основаниями. Содержание гумуса со-
ставляет около 2% при мощности гумусового 
горизонта 20–23 см. Невысокое содержание 
гумуса объясняется тем, что во время сеноко-
шения удалялась вся надземная часть расте-
ний, а поэтому его накопление происходило 
преимущественно за счет отмирающих корней 
и незначительной надземной части травяни-
стой растительности. 

Анализируя реакцию среды, содержание 
оснований и степень насыщенности основа-
ниями, можно отметить, что почва формирует-
ся под совместным влиянием дернового и под-
золистого процессов почвообразования, одна-
ко проточное увлажнение препятствует фор-
мированию выраженного подзолистого гори-
зонта. 

 
Таблица 1 

Строение и гранулометрический состав почвы 

Горизонт и его 
протяженность, см 

Фракция почвы, мм, и ее содержание, % Название  
гранулометрического состава3–1 1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 >0,01 

Дерново-подзолистая слабооподзоленная контактно-оглеенная суглинистая,  
на суглинке легком водно-ледниковом, сменяемом супесью рыхлой, а с глубины 63 см  

подстилаемом суглинком легким моренным 
А1 (3–25) 
А2В1 (25–44) 
В2g (44–63) 
D (63–150) 

1,2 
3,1 
4,0 
2,9 

4,5 
15,1 
8,9 
6,5 

12,2 
23,8 
20,8 
25,0 

52,2 
42,5 
48,1 
31,0 

9,3 
3,9 
3,8 

11,6 

20,6 
11,6 
14,4 
23,0 

Суглинок легкий 
Супесь рыхлая 
Супесь рыхлая 
Суглинок легкий 

Дерново-подзолистая слабооподзоленная временно избыточно увлажняемая суглинистая,  
на суглинке легком водно-ледниковом, сменяемом супесью связной, а с глубины 60 см  

подстилаемом суглинком легким моренным 
А1 (3–22) 
А2В1 (22–40) 
В2g (40–60) 
Dg (60–150) 

3,2 
1,9 
1,4 
4,5 

5,8 
10,6 
6,7 
3,8 

19,1 
22,4 
25,4 
18,3 

37,8 
44,5 
43,4 
36,2 

9,8 
3,9 
4,9 

11,5 

23,3 
17,7 
18,2 
25,7 

Суглинок легкий 
Супесь связная 
Супесь связная 
Суглинок легкий 
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Таблица 2 
Агрохимические свойства почвы 

Горизонт 
Протяжен-
ность  

горизонта, см 

Гумус, 
% 

рH 
в KCl 

Гидролитическая
кислотность 

Са + Мg Степень 
насыщенности почв 
основаниями, % 

P2O5 K2O 

мг-экв на 100 г почвы мг на 100 г  почвы

А1 3–25 1,83 4,0 4,9 4,1 46 4,8 9,6 

А2В1 25–44 0,35 4,1 3,2 3,2 50 5,0 4,6 

B2g 44–63 – 4,1 2,4 5,8 71 11,0 5,2 

D 63–150 – 3,9 3,3 7,9 70 8,0 13,2 

А1 2–22 2,37 3,9 5,3 4,1 43 4,0 9,1 

А2B1g 22–40 0,27 4,0 2,8 3,6 56 4,5 4,6 

B2g 40–60 – 4,0 2,7 5,7 67 6,9 9,1 

Dg 60–150 – 3,8 4,6 7,9 64 7,5 10,2 

 
Почва участка характеризуется низкой обеспе-

ченностью подвижным фосфором в гумусовом 
горизонте, а с глубиной обеспеченность возрастает 
до средней. По содержанию обменного калия 
почва характеризуется как среднеобеспеченная.  
Согласно приведенным данным, почва участка 
характеризуется достаточно высокой водоудержи-
вающей способностью из-за наличия водоупорно-
го горизонта и суглинистого гумусового горизон-
та. Почва характеризуется проточным увлажнени-
ем, а внутрипочвенный сток способствует приносу 
доступных элементов питания растений с приле-
гающей водосборной площади на протяжении го-
да, чем и обусловливается интенсивное произра-
стание травянистой растительности. 

В первые пять лет с 2009 по 2014 г. силами 
студентов в июле месяце проводился уход с 
использованием мотокосы, а также удалялась 
или вытаптывалась растительность путем ин-
дивидуального обхода каждого ряда. 

В дальнейшем уходы не проводились, так 
как дуб занял главенствующее положение над 
травянистой растительностью, а сопутствую-
щие древесные породы были удалены при про-
ведении уходов. Следует отметить, что на вто-
рой год после создания опытного объекта бо-
розды на 60–80% были покрыты травянистой 
растительностью, а на третий год – 100%. 

Сохранность дуба в исследуемых культурах 
в возрасте девяти лет составила в среднем по 
вариантам около 80% (табл. 3). 

В варианте с посадкой двухлетних сеян-
цев в ямы средний диаметр дубков на высоте 
1,3 м на 10% выше в сравнении с производст-
венным способом посадки лесопосадочной 
машиной. По высоте различия по указанным 
вариантам опыта составили примерно 5%. 
При средней высоте дуба черешчатого чуть 
выше 5 м в вариантах с посадкой двухлетних 
сеянцев, отдельные экземпляры достигли вы-
соты 7 м, а по диаметру 9 см. В третьем вари-
анте, где использовались желуди и однолет-
ние сеянцы, можно отметить, что средний 
прирост по диаметру и высоте имеет незначи-
тельную разницу в сравнении с первыми дву-
мя вариантами.  

Распределение по высоте и диаметру пока-
зывает, что 26% произрастающих дубков, зани-
мающих господствующее положение в насажде-
нии, имеют высоту 6–7 м (табл. 4). По диаметру 
на высоте груди 21–22% дубков характеризуют-
ся показателем 7–9 см. При указанной схеме по-
садки это составляет 700–850 таких экземпляров 
на 1 га. На иллюстрации видна дифференциация 
дуба по диаметру, а также распространение жи-
вого напочвенного покрова.  

 
Таблица 3 

Характеристика культур дуба черешчатого опытного объекта 

Вариант опыта 
Средние Количество 

дубков 
в варианте 

Сохранность, 
% 

Биологический 
возраст дуба, летD, см H, м 

Посадка в ямы 5,34 5,24 267 82 11 

Посадка МЛУ-1 4,82 5,05 136 80 11 

Посев желудей и дополнение сеянцами 3,61 4,28 132 77 9 
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Таблица 4 
Распределение дуба по диаметру и высоте, % 

Вариант опыта 
Диаметр, см 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Посадка в ямы 3,4 12,0 18,4 21,8 22,0 12,9 6,1 3,4 
Посадка МЛУ-1 5,3 7,4 18,9 24,2 22,1 12,6 7,4 2,1 

 
Окончание табл. 4 

Вариант опыта 
Высота, м 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Посадка в ямы 2,4 4,1 32,0 35,4 19,7 6,1 – – 
Посадка МЛУ-1 3,2 5,3 34,7 30,5 22,1 4,2 – – 
 

 
Культуры дуба черешчатого в возрасте 9 лет 

(биологический возраст дуба 11 лет) 
 

Борозды, в которых произрастает дуб, прак-
тически исчезли, так как в них интенсивно на-
капливался лесной опад, прежде всего в виде 
листвы, что способствовало восстановлению 
гумусового горизонта в борозде и выравнива-
нию микрорельефа. 

Наблюдения за интенсивностью роста от-
дельных экземпляров показали, что текущий 
годичный прирост по высоте в отдельные годы 
достигал 90 см. В большинстве случаев годовые 
молодые побеги в среднем составляли 40–60 см, 
представленные двумя годовыми приростами. 

Заключение. Почва опытного участка ха-
рактеризуется достаточно высоким естествен-
ным плодородием, которое определяется гра-
нулометрическим составом, строением почвен-
ного профиля и проточным увлажнением. Лес-
ные культуры дуба черешчатого на дерново-
подзолистой суглинистой контактно-оглеенной 
и временно избыточно увлажняемой почвах 
успешно произрастают при одном ежегодном 
качественном уходе в первые пять лет после 
посадки или посева. Посадка двухлетних сеян-
цев дуба черешчатого в подготовленные ямы 
глубиной 50–60 см характеризуются на 5% 
большей средней высотой и на 10% большим 
диаметром в сравнении с посадкой лесопоса-
дочной машиной. 
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