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О ЗАДАЧАХ ВЫРАЩИВАНИЯ ДУБРАВ БЕЛАРУСИ 
В СВЯЗИ С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Технические, декоративные свойства древесины дуба черешчатого определяют ее высокую 
потребность в промышленности, а также актуальность и практическую значимость дальнейшего 
изучения лесообразующих особенностей этой породы с целью максимально возможного удовле-
творения спроса рынка и снижения затрат на лесохозяйственное производство. Представлены 
краткие результаты анализа эдафо-фитоценотических внутриформационных, межформационных 
взаимосвязей дубрав и насаждений других пород с участием дуба, особенностей формирования 
структуры полога, устойчивости древостоев в связи с возрастающей интенсификацией лесополь-
зования и антропогенно обусловленными локальными изменениями среды произрастания дре-
весной растительности, а также периодическим экстремальным проявлением атмосферной и поч-
венной засухи в весенне-летний период, что привело к существенному уменьшению долевого 
участия дубовых древостоев в лесном фонде. Установлено, что практическое использование 
свойств естественного восстановления дубрав, а также проведение рубок переформирования, ре-
конструкции, несплошных рубок главного пользования в сложившихся условиях не в полной ме-
ре обеспечивает увеличение существующей в настоящее время площади дубрав. Достижение 
этой цели возможно лишь путем значительного увеличения площади создаваемых культур дуба, 
совершенствуя при этом методы и технологии создания, формирования лесных насаждений с 
участием дуба, выращивания, использования и восстановления дубрав. 

Ключевые слова: дубравы, эдафо-фитоценотический потенциал лесовыращивания, созда-
ние лесных культур дуба. 
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ON THE TASKS OF CULTIVATION OF OAK FORESTS OF BELARUS  
IN CONNECTION WITH THE FOREST MANAGEMENT INTENSIFICATION 

The technical and decorative properties of English oak wood determine its high demand for indus-
try, as well as the relevance and practical importance of further studying the forest-forming features of 
this species in order to satisfy market demand and reduce costs for forestry production as much as 
possible. Brief results of the analysis of edaph-phytocenotic intraformational, interformational rela-
tionships of oak groves and other tree stands with the participation of oak, features of the formation of 
the canopy structure, stability of forest stands due to the increasing intensification of forest use and 
anthropogenic due to local changes in the growth environment of woody plants, as well as periodic 
extreme manifestations of atmospheric and soil drought in the spring and summer, which led to a sig-
nificant decrease in the share of oak stands in the forest fund It has been established that the practical 
use of the properties of the natural restoration of oak forests, as well as the conduction of reformation, 
reconstruction, and incomplete cutting of main use under the current conditions, does not fully ensure 
an increase in the currently existing area of oak forests. Achieving this goal is possible only by signif-
icantly increasing the area of oak crops being created, while improving methods and technologies for 
creating, forming forest stands with the participation of oak, growing, using and restoring oak forests.  

Key words: oak forests, edafo-phytocenotic potential of forest cultivation, creation of oak forest cultures.  

Введение. Дуб черешчатый (Quercus robur L.) – 
одна из наиболее ценных лесообразующих по-
род, древесина которой имеет импортозамеща-
ющее значение.  

Суходольные (плакорные) и пойменные 
дубравы повсеместно произрастают в Беларуси, 
расположенной практически в центральной ча-
сти ареала естественного распространения ду-
ба. Результаты изучения биологии и лесообра-
зующих свойств этой породы, особенностей 
создания, формирования, использования и вос-

становления дубрав, других насаждений с уча-
стием дуба в составе древостоев изложены в 
литературных сообщениях [1–19].  

Выявлено, что в результате интенсифика-
ции лесопользования, влияния других причин 
(преимущественно, это хозяйственно-экономи-
ческие факторы, направленные на получение 
прибыли от выращивания лесов в максимально 
короткие сроки и антропогенное изменение 
условий произрастания лесной растительности, 
приводящие к снижению устойчивости и  
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болезням дуба) площадь дубрав за предыдущий 
период более чем в 100 лет неуклонно уменьша-
ется, несмотря на принимаемые лесохозяйствен-
ным производством усилия. В связи с необходи-
мостью удовлетворения неизменного спроса на 
внутреннем и внешнем рынках древесины эта по-
рода требует к себе особого внимания лесоводов 
на всех этапах создания, ухода за лесными куль-
турами и формирования древостоев, начиная от 
специфики сбора и хранения желудей, выращива-
ния посадочного материала, проведения осветле-
ний, прочисток, прореживаний, проходных рубок, 
в том числе санитарных, переформирования (ре-
конструкции) и главного пользования лесом.  

Цель работы – на основе краткого анализа 
эдафо-фитоценотических взаимосвязей плакор-
ных дубрав и насаждений других пород с уча-
стием дуба создать предпосылки к оценке по-
тенциальных возможностей увеличения объе-
мов его использования и площади, пригодной 
для расширения долевого участия этой породы 
в лесном фонде с учетом экономической, лесо-
водственной целесообразности и особенностей 
использования различных технологий создания, 
восстановления и выращивания лесов. 

Основная часть. Изучаемые объекты − 
дубравы и насаждения с участием дуба в составе 
древостоев различной полноты, возраста, по-
родного состава, происхождения и типов леса. 
Изложены материалы многолетнего изучения 
особенностей формирования и специфики суще-
ствующей фитоценотической ситуации в дубра-
вах Беларуси, подверженных рубкам ухода раз-
личной интенсивности и главного пользования, 
фитоценообразующей роли этой породы в дре-
востое, а также результаты анализа лесовод-
ственной эффективности создания и восстанов-
ления древостоев дуба по различным технологи-
ям. Всего заложено 77 пробных площадей и 
около 1500 учетных площадок, проанализирова-
на выборка из базы данных повыдельной такса-
ции лесов Беларуси по состоянию на 01.01.2014 г. 
Использованы общепринятые в лесоведении, 
лесоводстве, лесной таксации и почвоведении, 
геоботанике методы исследований.  

Эдафо-фитоценотический ареал произраста-
ния дуба охватывает в той или иной мере все вы-
деленные в условиях республики основные лес-
ные формации (сосняки, ельники, березняки, 
осинники, черноольшаники, сероольшаники, 
липняки, ясенники, кленовники, ильмовые древо-
стои) [3, 17–19]. Практически не встречается эта 
порода на сухих песчаных почвах (сосняки ли-
шайниковый, вересковый, брусничный) и в поч-
венно-гидрологических условиях произрастания 
древесной растительности на верховых, переход-
ных и низинных болотах (сосняк сфагновый, сос-
няк осоково-сфагновый, березняки болотные, 

черноольшаник осоковый, черноольшаник тавол-
говый), другие формации и типы леса (рисунок).  

Биологические, лесообразующие свойства 
этой породы, сформированные в процессе эво-
люции растительного мира, предъявляют спе-
цифические, в сравнении с другими деревьями, 
требования к выращиванию, использованию, 
восстановлению и созданию дубрав, особенно в 
условиях интенсивного лесохозяйственного 
производства и развития рыночных отношений 
в экономике. Следует отметить, что дуб произ-
растает и формирует с разной мерой успешно-
сти монодоминантные, смешанные древостои 
в различных эдафических условиях. Наиболь-
шей продуктивностью (бонитетом) обладают 
дубрава кисличная, дубрава снытевая и дубра-
ва крапивная, растущие на свежих, влажных 
супесчаных или суглинистых почвах, подсти-
лаемых суглинком или глиной, а также сырых, 
перегнойно-глеевых, перегнойно-карбонатных 
оглеенных супесчаных или суглинистых почвах 
с хорошей проточностью атмосферного и поч-
венно-грунтового увлажнения [3, 16–19]. 

Породный состав и структура древостоев 
современных дубрав сформированы различны-
ми технологиями рубок леса и последующего 
его восстановления. Насаждения представлены 
древостоями, в которых нарушена естественная 
структура формирования ярусов древесного 
полога, обусловленная преимущественно руб-
ками леса и экологическими факторами, воз-
можностью реализации той или иной древесной 
породой, в том числе и дуба, своих биологиче-
ских, лесообразующих свойств в конкретных 
эдафических условиях и фитоценотической си-
туации в том или ином возрасте древостоя.  

Изменение фитоценообразующей роли дуба 
с возрастом древостоя в разрезе геоботанического 
районирования Беларуси происходит по-разному. 
В первые два-три десятилетия негативное влия-
ние мелколиственных пород проявляется значи-
тельно в случае отсутствия или недостаточно 
соответствующего ухода за дубом, а примесь 
других пород невелика. В последующие годы 
отмечается усиление позиций дуба и ели  
(в центральной и северной части республики).  
В дубовых молодняках участие дуба по запасу 
стволовой древесины часто не превышает 40%. 
В наибольшей мере увеличение доминирования 
дуба в старших возрастных группах выявлено в 
южной геоботанической подзоне широколист-
венно-сосновых лесов [17]. Это объясняется тем 
обстоятельством, что в этой подзоне ель практи-
чески не участвует в породном составе дубрав в 
сравнении с северным и центральным региона-
ми, в которых она, с одной стороны, выполняет 
роль подгона (шубы) для дуба, а с другой – в 
дальнейшем становится сильным конкурентом в 
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борьбе за пространство, световое довольствие, 
влагу, элементы минерального питания и азот.  

Как уже упомянуто выше, дуб в разной мере 
успешности произрастает в составе древостоев, в 
которых доминирующее положение в силу влия-
ния разных причин занимают другие породы.  
В сосновых насаждениях дуб встречается начи-
ная с единичных деревьев в сосняках мшистых, 
черничных и до 20–40% – в породном составе 
сосняков долгомошных, орляковых, кисличных в 
зависимости от специфики формирования поч-
венно-гидрологических условий произрастания, 
возраста и полноты древостоев. И только в усло-
виях сосняка орлякового и сосняка кисличного 
продуктивность дуба в древостое может достиг-
нуть II и реже I бонитета. В еловых древостоях – 

от единичных деревьев в ельниках брусничных, 
мшистых, черничных и до 20–40% – в ельниках 
кисличных, орляковых, папоротниковых, сныте-
вых, крапивных, приручейно-травяных, долго-
мошных. В условиях ельника орлякового, ельни-
ков кисличного, снытевого, крапивного, папо-
ротникового и черничного продуктивность дуба в 
древостое может достигнуть I–II бонитета. 

С целью увеличения площади дубрав и 
насаждений с участием дуба в составе древо-
стоев с экономических, лесоводственных сооб-
ражений в подобных ситуациях восстановление 
леса на вырубках возможно и целесообразно 
осуществлять путем создания культур на вы-
рубках различных древесных пород в следую-
щих эдафических условиях (таблица).  

 
Обобщенная классификационная схема эдафо-фитоценотических взаимосвязей дубрав  

и других лесных формаций в условиях Беларуси. Сокращения: 
эдафические ареалы 1−1 − песков; 2−2 − супесей; 3−3 − суглинков; 4−4 − перегнойно-глеевых почв;  

5−5 − торфяно-болотных почв; фитоценотические ареалы: Ель–Ель – ели; Дуб −Дуб − дуба; Е − ельник;  
С − сосняк; Д − дубрава; Яс − ясенник; Б − березняк; Ол − ольс; лш − лишайниковый; вер − вересковый;  
бр − брусничный; е-мш – елово-мшистый; е-ч – елово-черничный; мш − мшистый; орл − орляковый;  

ч − черничный; к − кисличный; сн − снытевый; п − папоротниковый; кр − крапивный;  
пр-тр − приручейно-травяной; т – таволговый; баг − багульниковый; дм − долгомошный;  

ос − осоковый; ос-сф – осоково-сфагновый;  пуш-сф – пушицево-сфагновый; бп – болотно-папоротниковый; 
б-рз − болотно-разнотравный; ос-сф − осоково-сфагновый; ив − ивняковый [3, с. 182]   

б-п

б-п
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Потенциально пригодные эдафо-фитоценоти-
ческие условия для существенного увеличения 
площади дубрав, а следовательно, и поставок 
древесины дуба на рынок имеются. Площадь 
приспевающих и спелых лесов, пригодных для 
создания культур дуба и насаждений с его уча-

стием, превышает 800 тыс. га, что составляет 
основу лесокультурного фонда и позволит в 
течение ближайших 20–30 лет достигнуть до-
левого участия только дубрав в составе лесного 
фонда 11–15%, а насаждений с его участием в 
древостоях более 30%. 

Площадь лесных земель, потенциально пригодных для создания лесных культур дуба 

Лесная формация, тип леса, 
эдафотоп, бонитет 

Лесопокрытая площадь 
Площадь приспевающих 
и спелых древостоев 

тыс. га % тыс. га % 
1 2 3 4 5 

Сосняки 
орляковый, В2, I (Iб, Ia) 765,2 30,1 84,0 10,6 
кисличный, С2, Ia (Iб, I) 199,5 7,9 46,4 5,8 

Итого 964,7 38,0 130,4 16,4 
Ельники 

орляковый, С2, II (I, Iб, Ia) 81,4 3,2 5,8 0,7 
кисличный, Д2, I (Ia) 408,5 16,0 62,8 7,8 
снытевый, Д3, Ia (I) 20,9 0,8 2,4 0,3 
крапивный, Д4, Ia (I) 2,4 0,1 0,5 0,1 
папоротниковый, С4, I (Ia, II) 21,7 0,9 4,9 0,6 

Итого 534,9 21,0 76,4 9,5 
Березняки (повислоберезовые, производные от еловых и дубовых лесов) 

кисличный, Д2, I (Iб, Ia, II) 168,8 6,7 123,8 15,6 
черничный, С3, I (Ia, II) 98,3 3,9 61,9 7,7 
снытевый, Д3, Ia (Iб) 43,7 1,7 29,1 3,6 
крапивный, Д4, I (Iб, Ia) 2,2 0,1 13,9 1,7 
папоротниковый, С4, I (Ia, II) 118,0 4,7 136,1 17,0 

Итого 431,0 17,1 364,8 45,6 
Осинники (производные от еловых и дубовых лесов) 

орляковый, С2, I (Iб, Ia)  3,2 0,1 1,3 0,2 
кисличный, Д2, Ia (Iб, I) 46,2 1,8 26,0 3,2 
снытевый, Д3,  Ia (Iб, I) 37,9 1,5 18,7 2,3 
рапивный, Д4, I (Iб, Ia) 5,4 0,2 2,3 0,3 

Итого 92,7 3,6 48,3 6,0 
Черноольшаники 

кисличный, Д2, I (Iб, Ia) 14,2 0,6 9,6 1,2 
снытевый, Д3, I (Ia) 22,3 0,9 13,0 1,6 
крапивный, Д4, Ia (Iб, I) 85,1 3,4 52,3 6,5 

Итого 121,6 4,9 74,9 9,3 
Сероольшаники (производные от еловых лесов) 

кисличный, Д2, II (Ia, I) 17,1 0,7 5,3 0,7 
снытевый, Д3, I (Ia, II) 74,4 2,9 18,0 2,2 
папоротниковый, С4, I (Ia, II) 39,9 1,6 8,0 1,0 

Итого 131,4 5,2 31,2 3,9 
Дубравы 213,5 8,4 62,6 7,8 
Кленовники 6,4 0,3 0,3 0,0 
Ясенники 25,7 1,0 3,9 0,5 
Грабняки 7,6 0,3 6,0 0,7 
Липняки 3,9 0,2 2,8 0,3 

Итого 257,1 10,2 75,6 9,3 
Всего 2533,4 100,0 801,6 100,0 

Примечание. Общая покрытая лесом площадь Беларуси по состоянию на 01.01.2014 г. – 8154,4 тыс. га. Потенциаль-
ная площадь под создание культур дуба – 2533,4 тыс. га, или 31,1% всех лесов, без учета площади имеющихся дубрав – 
2319,9 тыс. га, или 28,5% всех лесов (с учетом класса бонитета и эдафотопа). Площадь приспевающих и спелых лесов, 
пригодных для создания культур дуба I–II бонитета, – 801,6 тыс. га, или 9,8% всех лесов.  
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Стратегический план развития лесного хозяй-
ства предусматривал [7, с. 7] увеличение доли 
дубрав в лесном фонде республики от 3,6% лесо-
покрытой площади в 1998 г. до 11% с ежегодным 
созданием не менее 4 тыс. га лесных культур ду-
ба. С экономической точки зрения культуры 
наиболее целесообразно создавать в условиях 
произрастания, обеспечивающих формирование 
дубовых древостоев не ниже II класса бонитета 
(по дубу). В реальности же за предыдущий пери-
од времени более чем 100 лет [11, с. 63] участие 
дубрав в составе лесного фонда уменьшилось с 
8,7% в 1901 г. до 3,4% в настоящее время и эта 
тенденция продолжает сохранятся. 

Заключение. Анализ эдафо-фитоценоти-
ческих внутриформационных, межформацион-
ных взаимосвязей дубрав и других насаждений, 
а также результаты оценки эффективности про-
веденных лесохозяйственных мероприятий по 
увеличению существующей площади древосто-
ев дуба в лесных массивах с его участием поз-

волили установить, что для достижения этой 
цели имеется реальная возможность и крайне 
насущная необходимость увеличить площадь 
создаваемых культур дуба до 4–5 тыс. га в год. 
Практическая реализация поставленной зада-
чи в течение ближайших 20–30 лет будет спо-
собствовать достижению долевого участия 
только дубрав в составе лесного фонда до 11–
15%, а насаждений с его участием в древо-
стоях более 30%. Кроме этого, следует про-
должить совершенствование методов сбора и 
хранения желудей, выращивания сеянцев, со-
здания лесных культур дуба и насаждений с 
его участием, ухода за ними, технологий 
формирования, рубок и восстановления дубрав, 
а также реконструкции (переформирования) 
древостоев с участием этой ценной древесной 
породы в условиях интенсивного лесопользо-
вания. В противном случае прогнозируется 
дальнейшее уменьшение площади дубрав в по-
родной структуре древостоев лесного фонда. 
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