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Порослевые дубравы Куйбышевской области характеризуются низ
кой производительностью и неудовлетворительным состоянием. Анализ 
хода роста, сортиментной структуры и других особенностей этих дубрав 
и определение основ организации лесного хозяйства в них являлись пред
метом нашей работы. 

Полевые исследования производились на территории однородного 
лесорастительного района Высокого Заволжья в пределах Куйбышевской 
области. Здесь было заложено 32 пробных площади и срублено 740 учет
ных деревьев. На основании этого материала для двух наиболее распро
страненных категорий порослевых дубрав составлены таблицы хода роста 
и таблицы сортиментной структуры. 

Крометого, по материалам Областного управления лесного хозяйства, 
лесхозов и архивов Куйбышева и Ленинграда было изучено хозяйство в 
дубравах области в прошлом. 

В настоящей статье приводятся результаты проведенных нами иссле
дований. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДУБРАВ 

Закономерная для девственных лесов связь характера насаждений с 
особенностями топографии местности и почв в порослевых дубравах иссле
дованного района сильно нарушена хозяйственной деятельностью чело
века. Поэтому нами были составлены две раздельные классификации — 
одна для дубовых насаждений, другая для условий их местопроизраста
ния. Обе классификации при описании леса применяются совместно. 

В зависимости от структуры насаждений (формы, состава, характера 
сомкнутости полога) дубравы разделены нами на две группы, а в пре
делах последних—«а шесть категорий: 



Т а б л и ц а 1 

Группы лубран Категории дубрав Класс-
бонитета 

I . Сложные (подгон
ные) дубравы . . . I 1 — липово-лещиновые 11 — III 

V — кленово-лещиновые I I I 
I I . Простые (бесподгон IV — смешан, сомкнутые I I I — I V 

ные) дубравы . . . I '  — смешан, разомкн. I V — V 

l l 3 — чистые сомкнутые IV 
I I ' - - чистые разомкн. I V — V 

В основу классификации типов условий местопроизрастания были 
ноложены признаки, которые прямо или косвенно определяют условия 
накопления влаги в почве: 

I . Формы рельефа, экспозиция, крутизна: 
1. Плакоры (0 + 3°): 

Ь —обширный, выравненный плакор, 
1б —узкий, увалистый плакор. 

2. Световые склоны: • 
2а —4— 10° крутизны, 
2б —свыше 10° крутизны. 

3. Теневые склоны: 
За — 4 — 10° крутизны, 
об —свыше 10° крутизны. 

4. Днища ложбин и лощин: 
-ta — обширные, выравненные, 
4в —узкие, русловые. 

I I . Глубина залегания каменистого рухляка, дренирующего почву: 
1. 0 — 0,5 ж, 
2. 0,6 — 1,0 м, 
3. 1,1 — 1,5 м, 
4. 1,6 м и глубже. 

I I I . Состояние напочвенного покрова: 
1. Лесная подстилка не нарушена. 
2. Лесная подстилка участками, местами задернёние. 
3. Лесная подстилка отсутствует, задернёние. 
4. Эродированные места. 

Характер лесных почв, как отдельный признак, не вошел в класси
фикацию, так как для исследованного района он является сравнительно 
общим. Почвы под лесом характеризуются глинистым механическим со
ставом и высокой карбонатностью.' ' 

Приводил? пример использования обеих классификаций * (в числите
ле ^—категория насаждений, в знаменателе — тип условий местопроиз
растания): 

простой, чистый: разомкнутый дубняк'на обширном, выраниен-
•1а 2 3 'ном плакоре, глубина залегания рухляка в пределах 0,5—1,0 м, 

• " с уничтоженной лесной подстилкой и с задерненйем. -

* При характеристике участка признаки обозначаются шифром в той последова
тельности, в какой они перечислены выше. 



ХОД РОСТА И СОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ПОРОСЛЕВЫХ ДУБРАВ 

Таблицы (2 и 3) хода роста двух распространенных категорий порос
левых дубрав были составлены по методике проф. Н. В. Третьякова. 

Кленово-лещиновые дубравы являются смешанными, сложными. По
род I I яруса в запасе насаждений, вследствие систематически проводи
мых рубок ухода, немного. Дубовый древостой относится преимущест
венно к I I I бонитету, однако с 60 лет он ясно переходит в IV бонитет. 
Чистые, разомкнутые порослевые дубравы до 60 лет имеют IV, а выше 
этого возраста — V бонитет. 

Условия местопроизрастания порослевых дубрав обеих категорий 
сравнительно однообразны. Поэтому различия в ходе роста и в произво
дительности их объясняются, главным образом, разной структурой на
саждений. Спутники являются не только подгоном для дуба, но и при
теняющим почзу ярусом, способствующим установлению лучших условий 
внутренней среды леса. 

Таблица (4) сортиментной структуры дубовых древостоев обеих ка
тегорий порослевых дубрав составлена по методике доц. П. В. Горского. 
Классификация сортиментов была разработана нами, исходя из факти
ческого выхода деловой древесины в насаждениях и характера ее мест
ного потребления. Категория «прочая деловая древесина» по качеству 
приближается к дровяной, но отличается от последней ограниченностью 
отдельных пороков и по размеру. 

Сопоставление табличных данных показывает, что сортиментные 
структуры дубовых древостоев разных категорий дубрав резко различа
ются как по выходу деловой древесины в целом, так и по отдельным 
классам длины. Если в кленово-лещиновых дубравах хозяйство может 
ориентироваться на выращивание деловой древесины, притом сравни
тельно длинномерных сортиментов (4—8 м), то в чистых, разомкнутых 
дубравах оно может рассчитыватьиа выращивание преимущественно мел
кой деловой древесины. 

Самым существенным пороком, ограничивающим выход деловой 
древесины, является кривизна ствола дуба. В чистых, разомкнутых дуб
равах примерно половина стволов из-за этого порока относится в дрова. 
Существенными пороками дуба являются также сучки и гниль. Своим 
появлением все эти пороки обязаны не столько порослевому происхожде
нию дуба, сколько неблагоприятной Структуре насаждений и плохому 
санитарному состоянию порослевых дубрав, во многом обусловленному 
этой структурой. Известно, что от низких температур зимы 1941 года 
наиболее сильно пострадали дубравы, лишенные I I яруса и изреженные 
выборочными рубками. Сильное распространение первичных вредите
лей — златогузки и непарного шелкопряда — было отмечено также на 
площадях изреженных, разомкнутых дубрав. Выращивание дуба смо
лоду в смешанных, сложных, сомкнутых насаждениях может резко 
сократить развитие этих пороков и тем увеличить выход деловой дре
весины. 

Исследования хода роста сортиментной структуры и санитарного 
состояния дубрав привели нас к выводу, что производительность, товар
ность и устойчивость порослевых дубрав против заболеваний могут быть 

.значительно повышены целенаправленной реконструкцией насаждений. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ДУБРАВАХ 

В настоящее время нет неотложной необходимости повсеместно по
рослевой дуб заменять семенным. В порослевых дубравах следует улуч
шать лесорастительную обстановку для дуба путем создания насаждений 
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10 1 •\,5,2Д З.ГКл 1,7Лн ' д 4,5 4,4 6400 9,6 620 27 2,7 15 15 42 4,2 
20 I 7,2Д 1.4K.I 1.1Л.1 д 8,2 8,8 2590 15,8 500 65 3,3 3,8 3810 25 40 105 5,ч 6.3 

П 7.7К г 2,ЗЛи Кл 5,9 3,9 1830 2,2 640 8 0,4 0,6 
5,ч 

30 I 8,5Д 1.1.iii 0,4Кл Д 11,8 13,2 1467 20,1 484 115 3,8 5,0 1123 24 64 179 6,0 7,4 
и- t 7,2Кл- 2,8Лп Кл 8,0 6,2 1270 3,8 540 16 0,5 0,8 

6,0 7,4 

40 I 9,0Д 1.,0Лп Д '14,0 17,1 978 22,5 487 154 3,8 3,9 489 23 87 241 СЛ 5,2 
И 6 ,ЗКлЗ,7Лп Кл 9,9 8,6 828 4,8 -190 23 0,6 0,7 

50 I 9, ОД 1,6 Л и Д 15,4 19,7 780 23,8 488 179 3,6 2,5 198 17 104 283 5,7 4.2 
11 6,1 Кл 3,9Лп Кл П,2 11,0 526 5,0 490 27 0,5 0,4 

60 1 - 9.1Д 0,9Лп Д 16,3 21,7 668 24,7 489 197 3,3 1,8 112 12 116 313 й,2 3,0 
I I , " ,5,8 Кл 4,2Лп Кл 12,2 13,3 360 5,0 490 30 0,5 0,3 

й,2 3,0 

70 I - . 9ДД 0,9Лп Д 16,9 22,8 618 25,2 490 209 3,0 1,2 50 7 123 332 47 1,9 
I I • • 5,4Кл 4,6Лп Кл 12,8 15,7 258 5,0 490 32 0,5 0,2 

80 

'• 
,9,2Д 0,8Лп 
5,0Кл б.ОЛп 

Д 
Кл 

17,3 
13,1 

23,8 
18,0 

575 
197-

25,6 

5,0 
• 

490 
490 

217 
32 

2,7 

0,4 
0,8 43 6 129 346 4,3 1,4 
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смешанных, сложных, сомкну
тых, в которых дуб имел бы на
дежную защитную шубу. По¬

- этому бесподгонные порослевые 
дубравы должны подвергаться 
обязательной реконструкции. 

На засушливых местополо-
• жениях, где при нынешней лесо. 

водственной технике сложные 
насаждения создать трудно, по
рослевые дубравы 'Надо заме¬

' нять насаждениями из сосны и 
лиственницы. Сильно изрежен-
ные порослевые дубравы с пол
нотой 0,5 и ниже в ряде случаев 
экономически целесообразнее 
заменять культурами дуба соот
ветствующих типов смешения. 

Остальная часть простых 
(бесподгонных) порослевых ду
брав должна быть переведена 
в сложные (подгонные) путем 

• ввода спутников дуба, закуль-
тшвирования окон и прогалин 
внутри насаждения и сгущения 
древостоев. Лучшими спутника
ми дуба для исследованного 
района являются клен остро
листный, липа и лещина. Введе
ние их в простые дубравы луч
ше производить в год главной 
рубки или за пять-десять лет 
до рубки. 

Различные направления хо
зяйственной деятельности в по
рослевых дубравах явились ос
новой разделения их на два хо
зяйства: 1) хозяйство подгонных 
и 2) хозяйство бесподгонных 
дубрав. В первое хозяйство на
ми отнесена вся группа слож
ных дубрав и одна категория 
из группы простых — смешан
ная, сомкнутая, переход которой 
в первую группу возможен есте
ственным путем. Во второе хо
зяйство объединяются насажде
ния, предназначенные под ре
конструкцию или замену. 

В связи с предлагаемым 
образованием хозяйств при ин
вентаризации леса важно рас
членять порослевые дубравы на 
группы и категории, которые 
выделены в предложенной выше 



Сортиментная структура дубового древостоя по категориям дубрав 

В
оз

ра
ст

 

| 
С

ре
дн

ий
 

об
ъ

ем
 

ст
во

ла
 в

 
[|к

ор
е 

в 
л3 

Распределение запаса деловой древесины на сортименты по размерам в % 
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К Л Е н о В о - л е щ и и о в ы Е д у б р а в ы 

30 0,078 — — ' 1,5 10,0 1,6 13,1 - — 2,6 7,0 2,7 12,3 — 1,8 10,4 12,2 37,6 6Д 33,4 22,9 

40 0,157 — • 2,5' 8,6 8,0 — 19,1 — 2,4 4,0 4,0 0,9 11,3 — 3,0 4,7 5,5 13,2 43,6 9,4 24,6 22,4 

50 (',229 — 6,3 10,8 5,8 — 22,3 0,9 3,3 4,0 2,2 0,4 10,8 — 4,8 5,4 3,0 13,2 46,9 11,3 19,6 22,2 

60 0,291 — '• 9,4 11,8 4,2 — 25,4 1,8 4,0 3,2 1,2 — 10,2 - 5,8 5,9 1,4 13,1 48,7 12,0 17,3 22,0 

70 0,337 0,2 11,2 1.2,0 ;3,9 — 26,7 2,4 4,1 2,7 0,8 — 10,0 — 6,4 5,9 0,6 12,9. 49,6 12,6 15,8 22,0 

80 0.376 1' 12,7 1.2,0 2,3 — 28,0 2,9 4,0 2,2 0,8 — 9,0 0,7 6,9 5,2 — 12,8 50,7 13,0 14,4 21,9 

Ч и с т ы г, р а 3 о м к н у т ы Е п о р о с л е в ы е д у б р а в ы 

30 0,034 — — — — 1,2 1,2 — — 0,4 2,2 1,4 4,0 _ - 0,4 8,8 9,2 14,4 - 8,6 51,9 25,1 

40 0,084 . _ . — — 3,0 0,6 3,6 — 0,4 1,3 3,2 0,4 5,8 - 0,3 3,0 6,7 10,0 19,4 16,4 40,0 24,2' 

50 0,133 • — ' 0,7 1,6 4,0 — 6,3 — 1,7 2,9 2,4 0,1 7,1 — 2,5 4,6 3,2 10,3 23,7 21,2 30,9 23,5 

60 0,177. '.г-: ' 1,6 2,7 4,0 — 8,3 0,7 2,6 3,1 1,6 - 8,0 0,4 4,5 3,4 1,8 10,4 26,7 25,1 25,0 23,2 

70 0,212 • — : . 2,0 3,5 4,0 — 9,5 1,2 3,1 3 9 
j -

1,2 - — 8,7 0,4 5,5 3,3 0,9 10,5 28,7 26,8 2 \5 23,0 

1-й класс толщины — 25—22 см, 2-й — 21—18 см, 3-й —17—14 см, 4-й—13—10 см, 
5-й — 9—3 см, В классе длины 111 в 4-й класс толщины входят сортименты от 13 до 3 с.ц, 



классификации. Дополнительных признаков, помогающих такому рас
членению насаждений, в настоящей статье мы не касаемся. 

СРОК НАСТУПЛЕНИЯ РАЗНЫХ СПЕЛОСТЕЙ В ПОРОСЛЕВЫХ ДУБРАВАХ 

Возраст естественной спелости в порослевых дубравах, по данным 
рекогносцировочных наблюдений, имеет широкую амплитуду — от 50 до 
100 и выше лет и зависит от той лесорастительной обстановки, в которой 
растет дуб. Возраст порослевой возобновительной спелости, по литера
турным данным, равняется 60 годам. Возраст количественной спелости 
для обеих исследуемых категорий равен 40 годам, о чем можно судить по 
данным, приведенным в таблицах хода роста. Что касается возраста тех
нической спелости, то он определен нами: в кленово-лещиновых дубравах 
в 55 лет (по средней деловой древесине), а в чистых, разомкнутых — в 
45 лет (преимущественно по мелкой деловой древесине). 

Возраст главной рубки в хозяйстве подгонных порослевых дубрав, 
исходя из возраста технической спелости кленово-лещиновых насаждений 
и возраста возобновительной спелости, может быть установлен в V I клас
се (51—60 лет). 

В хозяйстве бесподгонных дубрав возраст главной рубки, учитывая 
возраст технической спелости в чистых, разомкнутых насаждениях и воз
раст количественной спелости, может быть установлен в V классе 
(41—50 лет). В каждом отдельном лесхозе возраст главной рубки кор
ректируется, исходя из характера возрастной структуры лесного фонда. 

* * гк 

Успешное порослевое возобновление может произойти только при 
сплошно-лесосечном способе рубки и при соблюдении требования одно
временности рубки насаждения со всеми подгонными и подлесосечными 
породами. 

Для формирования высококачественных стволов дубовые насажде
ния в первые двадцать лет должны содержаться в максимально возмож
ной густоте. Осветления и прочистки должны проводиться выборочно и 
только в тех участках и тех биогруппах, где дубу действительно грозит 
заглушение спутниками. Для успешного порослевого возобновления та
кие требования, как сохранение шубы в течение всей жизни дуба и опре
деленного числа стволов к моменту рубки определяют весьма умеренный 
характер прореживаний и проходных рубок. Главное внимание при этих 
рубках следует обращать на равномерное распределение дуба по площади. 

Разработанные нами основы организации лесного хозяйства направ
лены на повышение уровня хозяйства в порослевых дубравах. Рекоменду
емые предложения могут быть использованы при очередном лесоустрой
стве и в лесоуправлении. 

Поступила в редакцию 
12 октября 1957 г. 


