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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДУБРАВ БЕЛОРУССКОГО
ПОЛЕСЬЯ

Исследовались плакорные и пойменные дубравы Житковичского, Мила- 
шевичского, Речицкого и частично Мозырского лесхозов Гомельской облас
ти, образующие экологический ряд: дубравы орляковая, черничная, кислич
ная, снытевая, папоротниковая и приручейная.

Изученные типы плакорных дубрав охватывают 80% площади дубовых 
лесов Полесья. Наибольшие площади занимают дубрава черничная (27%) и 
дубрава кисличная (22,8%), наименьшие — дубрава снытевая (9,8%) и папо
ротниковая (3,9%). Пойменные дубравы, в состав которых входит и дубрава 
приручейная, занимают сравнительно небольшую площадь, около 9% дубо
вых лесов Полесья.

Изучение биологической продуктивности основных типов дубняков ба
зировалось на общепринятых методиках, изложенных в работах советских 
исследователей. Для учета массы органического вещества древостоев приме
нялся метод средней модели, полученной на основании сплошного перечета 
высоты и диаметра по двухсантиметровой ступени толщины. Для определе
ния количества подроста и подлеска закладывалось на каждой пробной пло
щади пять равномерно расположенных площадок размером каждая 10 м^. 
Экземпляры подроста и подлеска распределялись по следующим градациям 
высот: до 0,5 м; 0,6 — 1,0 м, 1,1 — 1,5 м, 1,6 — 2,0 м и больше 2 м. Затем все 
экземпляры срезали, делили по фракциям и по породам, а также градациям 
высот, взвешивали в сыром виде с отбором образцов для определения абсо
лютно сухой массы.

Травяной покров и лесная подстилка изучались на 10 равномерно распо
ложенных на пробной площади площадках размером 1,0 х 1,0 м.

Сопоставление средних высот, диаметров, числа деревьев и запаса на 
пробных площадях в одних и тех же типах показало незначительные различия 
этих показателей в разных лесхозах. Это позволило составить единую для зо
ны Белорусского Полесья характеристику биологической продуктивности 
дубовых насаждений одного возраста.

Средние таксационные показатели дубовых насаждений по основным ти
пам леса приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 следует, что в возрасте 91—114 лет все изученные типы 
леса, за исключением дубравы снытевой, относятся ко II классу бонитета,
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Т а б л и ц а  1. Таксационная характеристика дубовых насаждений
Тип л еса Я р ус С остав д р ев о с т о я В о з

раст,
С ред-  

н я я  вы -
С р ед

ний
Число д ер ев ь ев ,

тттт / г я
С ум м а  

площ адей  
сечений  
ст в о л о в , 
м  /га

Зап ас П ол н о- Б онитет
лет со т а ,м диам етр

см общ и й ,
3

м  /га

нота

Д у бп ав а

в сего в т о м  
числе 
д у б а

в  т о м  
числе 
д у б а ,
%

I 10Д+0с ед.СБОл (ч) 105 27,4
орляков ая II 9Д1 Ол (ч) +Гед.СОсЯ 14,7

I 9 Д1 Б+ОсОл (ч) ед.СГ 114 27,0
черничная II 6ДЗГ1 Ол (ч) ед.ОсБ 11,4

I 9 Д1 Б+ОсОл (ч) едГЯ 108 26,9
кисличная П ЗДбГЮл (ч)ед.КлСОс 14,1

I 6Д1Я1Б10с10л (ч) 79 25,8
снытевая II 4Д20л (ч) 10с1 Б1Г1 Ив + 14,1

+ Яед.Кл
папоротни I ЮДед.Ол (ч) БОсЯ 91 24,8
ковая П 8Д1Г1ИЛ + Ол (ч)ЯБ 13,0

I 7Д1Я1Б10л (ч)ед.КлГ 106 26,6
приручейная П 4Г2Д20л (ч) 1Я1КлИлОс 13,9

едБ

36,0 190 180 22,1 282,6 95,1 0,64 п
16,3 106 82 2,5 19,7 86,5 0,11
37,8 188 152 23,4 306,0 84,6 0,68 п
12,1 182 60 3,6 26,7 58,2 0,18
38,4 169 132 21,5 288,6 85,4 0,62 п
12,2 264 40 5,0 40,1 31,2 0,22
30,3 275 140 21,6 289,3 55,5 0,64 I
13,2 140 60 2,3 18,5 38,2 0,10

29,9 265 247 20,3 241,1 96,1 0,62 П
11,6 127 81 1,5 11,3 76,3 0,07
33,8 222 154 20,6 254,1 67,6 0,60 П
12,3 153 14 2,6 20,7 15,8 0,12



имеют среднюю высоту первого яруса в пределах 24,8—27,4 м, средний диа
метр — 29,9—38,4 см и запас стволовой древесины — 241,1—306,0 м^/га, а с 
учетом второго яруса — 252,4—332,7 м^/га.

С улучшением условий произрастания в общем запасе древостоя умень
шается участие дуба и увеличивается участие других пород — ясеня, березы, 
ольхи, осины и граба. Так, если в дубраве черничной, орляковой и папоротни
ковой участие дуба в общем запасе составляет 84,6—96,1%, то в снытевой и 
приручейной удельный вес дуба по запасу значительно сокращается (55,5— 
67,6%).

Наибольшую примесь по числу деревьев имеют береза, составляющая от 
4,7% (дубрава кисличная) до 16,7% (дубрава снытевая), затем ольха (3,7 — 
14,2%), принимающая участие практически во всех типах, и ясень (1,5— 
15,8%), отсутствующий только в орляковой и черничной дубравах. Сравни
тельно большим числом стволов (4,7—7,3%) в составе дубравы кисличной и 
снытевой представлена осина.

Во втором ярусе, кроме дуба, сравнительно большим числом деревьев 
представлены граб, ольха, береза и осина. Ясень, клен, сосна и ива встречают
ся в незначительном количестве.

Как по числу деревьев, так и по участию в запасе дуб П яруса уступает 
дубу I яруса. Только в дубравах черничной и папоротниковой участие дуба в 
общем запасе II яруса'довольно высокое (86,5—76,3%), а в дубравах сныте
вой, кисличной и приручейной оно снижается до 38,2—15,8%.

Почти во всех типах леса по высоте дуб в пологе занимает господствую
щее положение и только средняя высота осины превосходит его ярус.

Таким образом, в лучших условиях произрастания формируются более 
устойчивые и продуктивные сложные по форме и смешанные по составу ду
бовые древостой.

Фитомасса средних модельных деревьев дуба I яруса в пересчете на абсо
лютно сухую массу и соотношение различных фракций в общей органической 
массе приведены в табл. 2 и 3.

Из данных табл. 2 следует, что надземная масса средних деревьев дуба 
довольно высокая и составляет 647,3 кг (дубрава орляковая) и 821 — 
954,6 кг (дубравы черничная, приручейная и кисличная).

Наибольший удельный вес в общей органической массе модельных де
ревьев приходится на стволовую часть (69,3—78,3%). Элементы кроны в об
щей органической массе характеризуются значительно меньшим участием — 
21,7 —30,7%. Наиболее деятельная часть фитомассы — листья —в общей орга
нической массе занимают небольшую долю (1,1—2,1%). Значительное участие 
приходится на кору ствола и сучьев (15,2—24,4%), которая практически не 
находит применения. Если оценить абсолютно сухую массу коры дуба в пере
счете на 1 га, то ее доля составит внушительную величину — 9,44—18,83 т/га в 
стволовой части и 4,45—9,58 т/га в сучьях. Использованием только коры 
стволовой части можно значительно повысить рентабельность эксплуатации 
дубовых насаждений.

Что касается дуба, произрастающего во II ярусе, то здесь несколько уве
личивается участие стволовой древесины (82,3—86,0%) и соответственно
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Т а б л и ц а  2. Фитомасса средних модельных деревьев дуба ]
типах леса (I ярус)

Тип леса А бсол ю тн о  су х а я  м асса  
ствола , к г

А б со л ю т н о  су х а я  м асса  к р о н ы ,к г И того
н а дзем -
н о й  л л я г -

д р ев е 
сина

к о р а в сего д р ев е 
сина

к ор а сухи е
ветви

чистья в се 
го

С Ы К Г

Д у б р а в а
о р л я к о в а я 365,4 104,6 470,0 100,4 53,3 9,8 13,8 177,3 647,3
черничная 498,0 70,9 568,9 177,1 56,7 9,4 8,8 252,0 820,9
кисличная 632,7 95,0 727,7 122,0 73,0 20,8 1 1 , 1 226,9 954,6
сны тевая 407,2 67,4 474,6 126,4 31,8 12,2 9,2 179,6 654,2
п ап ор отн и к ов ая 384,9 62,2 447,1 128,4 33,9 15,1 9,8 187,2 634,3
приручейная 559,1 83,4 642,5 112,6 41,8 13,6 10,2 178,2 820,7

Т а б л и ц а  3. Соотношение различных фракций фитомассы модельных деревьев
дуба, %

Тип леса Ствол К рона К ора от

д р ев е си 
на

к ор а в сего д р ев е си 
на

к ор а сухи е
ветви

Л И С Т Ь Я в сего
н а д зем 
ной био  
м ассы

Д у б р а в а
о р л я к о в а я 56,5 16,2 72,7 15,5 8,2 1,5 2,1 27,3 24,4
черничная 60,7 8,6 69,3 21,6 6,9 1Д 1,1 30,7 15,5
кисличная 66,2 10,0 76,2 12,8 7,6 2,2 1,2 23,7 17,6
сны тевая 62,2 10,3 72,5 19,3 4,9 1,9 1,4 27,5 16,2
палоротни-
к о в а я 60,7 9,8 70,5 20,3 5,3 2,4 1,5 29,5 15,2
приручей-
ная 68,1 10,2 78,3 13,7 5,1 1,7 1,2 21,7 15,2

уменьшится доля элементов кроны. Процент коры в стволе и сучьях дуба, 
растущего во II ярусе, несколько больший по сравнению с дубом I яруса.

У граба, напротив, по сравнению с дубом снижается участие в общей ор
ганической массе стволовой древесины (68,9-71,4%) и составляет 24 ,5 - 
27,6%, а листья — 3,5-4,0% от общей органической массы. Доля коры в 
стволах и сучьях граба значительно меньше, чем у дуба, и составляет 
7,0-11,1%.

Надземная фитомасса дуба с подразделением по фракциям в зависимос
ти от числа деревьев приведена в табл. 4.

Из данных табл. 4 следует, что в зависимости от числа деревьев надзем
ная фитомасса дуба в разных типах леса неодинакова и составляет от 91,6т/га 
(дубрава снытевая) до 156,66 т/га (дубрава папоротниковая). В других ти
пах надземная фитомаеса дуба распределяется между этими крайними зна
чениями.
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Т а б л и ц а 4. Надземная фитомасса дуба I яруса, т/га

Тип л еса Ч исло д е 
ревьев д у -  
ба, шт./га

А б со л ю т н о  су х а я  
м асса  ст в о л о в ,т /г а

А бсол ю тн о су х а я  м асса  к р о н ы , 
г/га

И того
над-
зем н ой
м ассы
д у б а ,
т /га

д р е в е 
сина

к о р а всегс д р ев е 
сина

к ор а сухи е
сучья

листья в сего

дубрава
орляковая 180 65,77 18,83 84,60 18,07 9,59 1,76 2,48 31,90 116,50
черничная 152 75,70 10,78 86,48 26,92 8,62 1,43 1,34 38,31 124,79
кисличная 132 83,52 12,54 96,06 16,10 9,64 2,74 1,46 29,94 126,00
снытевая 140 57,01 9,44 66,45 17,70 4,45 1,71 1,29 25,15 91,60
папоротни
ковая 247 95,07 15,36 110,43 31,71 8,37 3,73 2,42 46,23 156,66
приручейная 154 86,10 12,84 98,94 17,34 6,44 2,09 1,57 27,44 126,38

Т а б л и ц а  5. Общие запасы надземной фитомассы и лесной подстилки в различных
типах дубняков, т/га

Тип леса Д р ев о ст о й П о д -
р о ст

П о д -
л есо к

Тра- В сего Зап ас л е с 
ной п о д 
сти лк и

Зап ас к о р  
м о в ,к г /г а

1ярус П я р у с И Т О ГО п о к 
ров

н а д 
з е м 
ной
ф и то-
м а с 
сы

Д убр ав а
о р л я к о в а я 121,85 10,98 132,83 1,20 0,26 0,26 134,55 7,18 756
черничная 139,76 14,32 154,08 2,20 2,40 0,27 158,95 11,92 790
кисличная 144,09 30,27 174,36 31,82 1,52 0,06 207,76 6,70 1039
сны тевая 148,96 12,28 161,24 3,76 4,38 0,09 169,47 5,72 903
папоротни-
к овая
приручей-

160,78 8,08 168,86 0,30 0,03 0,43 169,62 4,58 936

ная 164,71 12,35 177,06 2,34 0,27 0,56 180,23 5,82 1344

Общие запасы органики, включая надземную фитомассу деревьев I и II
ярусов, фитомассу подроста, подлеска, травяного покрова и лесной подстил
ки, приведены в табл. 5.

Из данных табл. 5 следует, что основная доля фитомассы (95,1-99,6%) 
приходится на древостой, причем фитомасса II яруса в общем объеме зани
мает незначительную часть, составляющую 4,8—9,0%. Исключением является 
дубрава кисличная, в составе которой на II ярус приходится 14,6% фито мас
сы и 15,3% на подрост, состоящий преимущественно из граба. В остальных 
типах леса подрост в общем объеме фитомассы занимает 0,2—2,2% и пред
ставлен грабом, березой, осиной, кленом, липой (дубрава кисличная), оль
хой и ясенем (дубрава приручёйная).
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Во всех дубравах, за исключением дубравы орляковой и черничной, дуб 
в подросте отсутствует. Отсутствует дуб и в виде всходов во всех типах леса 
Житковичского лесхоза. В менее нарушенных пастьбой скота дубравах Ми- 
лашевичского лесхоза угнетенные экземпляры дуба высотой не более 0,5 м 
встречаются в значительном количестве. Например, в дубраве орляковой нас
читывается 42 тыс. шт./га всходов дуба, черничной — 58, кисличной — 17, 
снытевой — 15, папоротниковой — 4 и в дубраве приручейной — 10 тыс. 
шт./га. Прослеживается вполне определенная закономерность :от начала эко
логического ряда к  его концу количество всхоДов дуба уменьшается, что, 
очевидно, объясняется условиями затенения и усилением конкуренции со сто
роны других видов растительности.

Кустарниковый ярус в исследованных типах не отличается разнообра
зием и представлен в основном тремя видами: лещиной, рябиной и круши
ной. В общей фитомассе на долю подлеска приходится от 0,1 (дубрава при- 
ручейная) до 2,6% (дубрава снытевая), а в дубраве папоротниковой подле-
сочный ярус составляет всего лишь сотые доли процента.

Травяной покров также развит слабо и в общей фитомассе на его долю 
приходится 0,1—0,3%. В дубраве кисличной с хорошо развитым подростом и 
подлеском травяной покров практически отсутствует. Иными словами, сте
пень развития' травяного покрова связана обратной зависимостью со сте
пенью развития подроста и подлеска.

Подрост и подлесок не более 2,5 м, а также весь травяной покров можно 
рассматривать как потенциальный корм для диких животных. Общие запасы 
кормов в дубравах сравнительно невелики и составляют не более 1 т/га.

Наибольший запас лесной подстилки отмечен для дубравы орляковой и 
черничной (7,18—11,92 т/га), а с улучшением условий произрастания разло
жение подстилки улучшается, запасы уменьшаются и составляют 4,58— 
6,70 т/га.

Состояние исследованных дубрав вполне удовлетворительное, однако во 
всех типах наблюдается единичное или даже массовое усыхание преимущест
венно угнетенных и отставших в росте деревьев дуба и частично березы. В 
дубраве орляковой усохших деревьев насчитывается всего лишь 10 шт./га 
(1,1 м-3/га), черничной — 35 шт./га (8,2 м ^/га), кисличной — 36 шт./га 
(12,7 м-3/га), снытевой — 39 шт./га (14,1 м^/га), папоротниковой — 
29 шт./га (8,0 м^/га). Самое большое усыхание отмечено в дубраве приру
чейной — 82 шт./га (37 м ^/га). По числу сухостойных деревьев также наблю
дается вполне определенная тенденция к увеличению сухостоя от дубравы 
орляковой (3,4% по запасу) до приручейной, сухостойные деревья которой 
составляют 13,9% общего запаса древостоя. Это объясняется тем, что плакор- 
ные дубравы сформировались при относительно низком уровне грунтовых 
вод, пойменные — при высоком. Поэтому всякое изменение уровня грунто
вых вод должно сказываться прежде всего на состоянии пойменных дубрав, 
что и подтверждают наши исследования. Вновь создаваемые культуры и ес
тественное возобновление дуба в этих условиях должны обладать большей 
устойчивостью, так как их формирование будет происходить при изменив
шемся режиме грунтовых вод, который повлечет за собой соответствующее
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развитие корневых систем, ассимиляционного аппарата и других адаптивных 
приспособлений.

Для сохранения существующих дубрав необходимо систематически про
водить санитарные рубки, запретить пастьбу скота и широко применять пред
варительное естественное возобновление с помощью постепенных и выбороч
ных рубок. В целях защиты дубовых молодняков от массового повреждения 
лосями следует регулировать их численность.

УДК 630*181.2
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НЕКОТОРЫЕ КЛИМАТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Произрастание сосны обыкновенной в пределах обширного ареала, неод
нородного по климатическим условиям, определяется широкими возмож
ностями адаптации растений к разнообразным факторам среды обитания [1].

В настоящей работе на основе изучения роста отдельных климатипов сос
ны обыкновенной в условиях центральной Белоруссии сделана попытка вы
явить различия в зависимости их приростов по площади сечения от климати
ческих факторов.Исследования проведены на объекте географических куль
тур сосны обыкновенной Негорельского учебно-опытного лесхоза Минской 
области, который был создан в 1959 г. [2]. В работе использованы материа
лы Негорельской и Городищенской метеорологических станций, расположен
ных от изучаемого объекта на расстоянии 7—10 км. Для изучения отобраны 
северный, местный и южный климатипы сосны, выращенные из семян, до
ставленных из Псковской, Минской и Волынской областей. Образцы древе
сины для определения радиальных годичных приростов деревьев взяты на 
высоте 1,3 м с северной и южной сторон ствола. Точность измерения годич
ных колец 0,1 мм. По радиальным приростам рассчитаны значения приростов 
деревьев по площади сечения. Средние значения абсолютных годичных при
ростов по площади сечения каждого варианта рассчитаны как среднее ариф
метическое из приростов по площади сечения двадцати деревьев I и II клас
сов роста, которые являются наиболее информативными и наименее подвер
жены влиянию внутрифитоценотических воздействий [3]. Точность оценки 
средних значений годичных приростов не превышает 5% при доверительной 
вероятности р= 0,95.

Текущий прирост деревьев представляет собой нестационарный случай
ный процесс [4] V ^  ^  + II (г>, где У ̂  -  фактический прирост в мо
мент I, у  ^  — аналитическая функция, описывающая изменение прироста во
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