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Аннотация. Проблемы сохранения генофонда дуба черешчатого в лесах 
Центрально-Черноземного района (ЦЧР) обусловлены снижением жизнеспо-
собности перестойных, спелых и приспевающих насаждений, а также отсут-
ствием под пологом материнского древостоя благонадежного подроста. На 
выделенных объектах сохранения генетических ресурсов дуб не возобновляет-
ся естественным путем: происходит смена на сопутствующие лиственные 
породы. Цель исследования – изучить современное состояние генетических 
резерватов дуба и рекомендовать технологические приемы его семенного воз-
обновления, что обеспечит образование нового поколения леса с сохранением 
природного многообразия. Рассматриваются варианты комбинированного 
и искусственного восстановления дуба для поддержания разнообразия в рам-
ках вида. Из этих культур впоследствии предполагается сформировать по-
стоянные лесосеменные участки, которые будут продуцировать семена с при-
родным генетическим разнообразием. Сохранение качества генофонда при 
выращивании культур можно определить как один из приемов непрерывного 
динамического поддержания многообразия генетических ресурсов в процессе 
лесохозяйственной деятельности.
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Abstract. The problems of preserving the gene pool of petiole oak in the oak forests of 
the Central Chernozem Region are explained by the absence of reliable young growth in 
mature and ripening plantations. Dedicated objects of genetic resources conservation, 
first of all genetic reserves, are not renewed by oaks naturally. There is a change to 
associated hardwoods. The aim of the research is to study the present state of oak genetic 
reserves and recommend technological methods of its seed regeneration, which would 
provide formation of new forest generation with preservation of natural diversity. This 
task can only be solved by an active forestry impact on the process of forest reproduction. 
The article considers options for the use of combined regeneration and the creation of 
specialized cultures of oak to maintain diversity within the species. These crops can 
subsequently be used to form permanent forest seed plots, which will produce seeds with 
natural genetic diversity. The preservation of the gene pool richness by this technology 
can be defined as one of the methods of continuous dynamic maintenance of the diversity 
of genetic resources in the process of human economic activity.

Key words: petiolate oak, genetic reserve, natural renewal, gene pool, forest crops, 
genetic diversity.

For citation: Kostrikin V. Problems of Preserving the Gene Pool of Petiole Oak in the 
Forests of the Central Chernozem region. – Text : electronic // Forestry information. 2023. 
№ 4. Р. 103–116. DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2023.4.10. https://elibrary.ru/vhlmie.

Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Leading Researcher of the Department of Breeding and 
Seed Production (Voronezh, Russian Federation), v.kostrikin2015@yandex.ru



Проблемы сохранения генофонда дуба черешчатого 
в лесах Центрально-Черноземного района

105URL: http://lhi.vniilm.ru/

Введение

Необходимость сохранения биологического 

разнообразия является основой существования 

человечества, что признается и отечественными 

[1], и зарубежными исследователями [2, 3]. 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) является 

одним из главных лесообразующих видов в лесо-

степи европейской части России. Значение дуба 

трудно переоценить: он оказывает положитель-

ное влияние на окружающую среду и отличается 

высоким качеством древесины, – в результате 

чего дубовые леса всегда интенсивно эксплуа-

тировали. Выборка лучших деревьев при прове-

дении приисково-выборочных рубок, которые 

осуществлялись в течение длительного истори-

ческого периода (более 300 лет), стала одной из 

причин обеднения генетического разнообразия 

вида [4]. Почти полное отсутствие естественного 

возобновления дуба под пологом древостоев в со-

вокупности с периодически повторяющимися за-

сухами и вспышками очагов опасных вредителей 

и болезней привело к деградации дубрав [5].

В настоящее время восстановление дубовых 

лесов необходимо осуществлять с учетом наращи-

вания их генетического потенциала. Сохранение 

генофонда при этом рассматривается как один 

из приемов повышения устойчивости и качества 

дубовых насаждений [6]. Внутривидовое разнооб-

разие можно повысить путем выделения генетиче-

ских резерватов и проведения защитных меропри-

ятий в них, объектах ООПТ (включая отдельные 

деревья), создания культур и архивов клонов, 

коллекций семян, пыльцевых зерен, меристем 

и др. [7, 8]. Для сохранения генофонда природных 

популяций лучше всего подходит метод in situ (в 

естественной среде) [9, 10]. «Основной фоpмой 

сохpанения генофонда видов дpевесных растений 

в условиях in situ являются лесные генетические 

pезеpваты – участки леса, адекватно отражающие 

генотипическую структуру их популяций, а также 

типичные по фитоценотическим, лесоводствен-

ным и лесорастительным показателям для данно-

го природно-климатического региона» [11, с. 6].

Систематические работы по выделению лес-

ных генетических резерватов с 1982 г. активно 

проводили на основе Положения о выделении 

и сохранении генетического фонда древесных 

пород в лесах СССР [12], в соответствии с кото-

рым осуществлялось выделение лесных генети-

ческих резерватов основных лесообразующих 

пород, а также принимались действенные меры 

по обеспечению их сохранности. К 2003 г. в лесах 

Российской Федерации площадь генетических 

резерватов достигла 235 тыс. га, однако к 2019 г. 

сократилась до 149 тыс. га [13]. С начала 2000-

х  гг. генетические резерваты не выделяют, 

а имею щиеся списывают из-за неудовлетвори-

тельного состояния, высокого возраста насажде-

ний, несвоевременных уходов и других причин. 

Отмечается и низкое качество лесных генетиче-

ских резерватов, отобранных в приспевающих 

и спелых насаждениях [14, 15].

По данным Рослесозащиты, на начало 2011 г. 

в лесах Российской Федерации площадь генети-

ческих резерватов дуба составляла 12,8 тыс. га, 

или 0,5 % площади насаждений дуба. Крайне 

неравномерно их распределение по площади: 

от полного отсутствия в половине субъектов 

Российской Федерации до 3,3 % в Республике 

Мордовии. Назрела острая необходимость про-

ведения мероприятий по сохранению, включая 

воспроизводство существующих, теряющих 

жизнеспособность, генетических ресурсов дуба 

с учетом биологического разнообразия и лесо-

растительных условий [6].

Цель работы – проанализировать данные 

о состоянии генетических резерватов дуба че-

решчатого в Центрально-Черноземном районе, 

который по природным условиям благоприятен 

для произрастания данной породы, а также пред-

ложить наиболее эффективные и экономически 

целесообразные способы сохранения генофонда 

этого вида в условиях ЦЧР. 

Объекты и методы исследований

Объекты исследований – генетические 

резерваты дуба черешчатого Центрально-Чер-

ноземного района, в состав которого входят: 

Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая 
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и Тамбовская области. В соответствии с Переч-

нем лесорастительных зон Российской Феде-

рации и Перечнем лесных районов Российской 

Федерации (приказ Минприроды России от 

18.08.2014 № 367), территория ЦЧР располо-

жена в лесостепном районе европейской части 

Российской Федерации, за исключением неболь-

шой площади ряда муниципалитетов Воронеж-

ской обл., которые находятся в степной зоне. 

Местонахождение генетических резерватов 

представлено на рис. 1.

Географические координаты участков опре-

деляли навигатором Garmin. Таксационные пока-

затели получены в соответствии с ОСТ 56-69–83 

«Пробные площади лесоустроительные. Метод 

закладки» [16]. Состояние деревьев оценивали 

по шкале категорий состояния, приведенной 

в Правилах санитарной безопасности в лесах 

Российской Федерации [17]. Степень ослабления 

насаждений определяли как средневзвешенную 

величину оценки распределения запаса деревьев 

разных категорий состояния [18]. Исследования 

проводили в 2017–2019 гг.

Результаты и обсуждение

По данным учета на 01.01.2011 г., в ЦЧР 

произрастало 566 тыс. га насаждений дуба 

черешчатого, что составляло около 20 % всей 

площади дубрав в России. Участки леса для со-

хранения генофонда дуба выделены на площади 

21,8 тыс. га, из них генетические резерваты – 

на 2,8 тыс. га (0,4 % площади, занятой дубом, 

в ЦЧР) [8]. Более половины этой площади 

(1,7 тыс. га) приходится на Воронежскую обл., 

в Липецкой обл. генетических резерватов нет 

(см. рис. 1, табл. 1). 

Особенно интенсивно генетические резерва-

ты дуба в ЦЧР выделяли в 1970–1980-х гг. Однако 

в то время отсутствовали описания популяцион-

ной структуры дубрав изучаемого района и не 

были известны основные популяционно-генети-

ческие параметры популяций. Поэтому под резер-

ваты в основном отбирали спелые и приспеваю-

щие насаждения, типичные по лесоводственным 

характеристикам и лесорастительным условиям 

(в нашем случае – свежая дубрава) исследуемого 

Рис. 1.  Расположение генетических резерватов дуба с указанием местных популяций
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района, что соответствовало Положению о вы-

делении и сохранении генетического фонда дре-

весных пород в лесах СССР [12]. На этих участках 

уже произошел отпад менее приспособленных 

генотипов и сформировался свойственный это-

му району уровень продуктивности и качества 

древостоя.

Сведения о генетических резерватах в разре-

зе местных популяций, которые территориально 

обособлены окружающими безлесными про-

странствами, приведены в табл. 1.

Резерваты расположены в 8 местных популя-

циях: наиболее крупные из них – Теллерманов-

ская и Шиповская. 

Общая площадь генетических резерватов – 

около 2,8 тыс. га (см. табл. 1), они включают 

в себя 449 лесных выделов. Средний размер 

выдела – 5,2 га, как правило, он образован 

древостоем одного класса возраста. Площади 

резерватов по популяциям сильно различа-

ются: от 119 (Новокалитвянская) до 779 га 

(Теллермановская). Площади выделенных гене-

тических резерватов превышают минимально 

допустимые параметры, рекомендованные для 

нагорных дубрав [11]. Таким образом, площадь 

каждого существующего объекта достаточна 

согласно современным концепциям генетиков 

и селекционеров. 

Расчеты, выполненные по нормативным 

документам [17, 18], показали, что по санитар-

ному состоянию преобладающее количество 

насаждений (73 %) в генрезерватах относится 

к здоровым, а 27 % к ослабленным. 

Важное значение имеют возрастная структура 

и качество древостоев. Генетические резерваты, 

характеризующиеся широкой амплитудой воз-

растов, являются более перспективными с учетом 

старения деревьев и их естественного отпада. 

Полный возрастной ряд генрезерватов (от молод-

няков до перестойных) представлен в Шиповской 

популяции (табл. 2). Только здесь произрастают 

древостои старше 200 лет, доля которых составля-

ет 1 % площади всех резерватов в популяции. 

В целом по ЦЧР древостои в возрасте от 101 

до 150 лет занимают около половины площадей 

генрезерватов (рис. 2). В скором времени группа 

насаждений старше 150 лет (3,3 %) перейдет 

к фазе постепенной утраты жизнеспособности 

и отмиранию деревьев дуба. Отдельные участки 

генетических резерватов в возрасте 180 лет 

и старше уже начинают распадаться, что приве-

дет к утрате естественного генофонда [19].

Таблица 1.  Генетические резерваты дуба черешчатого в ЦЧР

Местная популяция Площадь 
резервата, га

Кол-во выделов
Средний 

возраст/ индекс 
состояния

Координаты северной части 
резервата

номер название широта долгота

1 Ивановская 587,1 86 82/1,9 51°40.466′ 34°56.272′

Итого по Курской обл. 587,1 86 82/1,9

2 Красногвардейская 161,0 13 105/2,5 50°42.892′ 38°18.905′

3 Алексеевская 127,0 2 150/1,5 50°41.571′ 38°43.136′

Итого по Белгородской обл. 288,0 15 125/2,1

4 Уваровская 258,0 44 56/1,3 52°02.829′ 42°15.120′

Итого по Тамбовской обл. 258,0 44 56/1,3

5 Новокалитвянская 119,2 25 69/1,0 50°11.964′ 39°57.064′

6 Аннинская 139,7 21 116/1,4 51°27.943′ 40°23.935′

7 Теллермановская 779,2 89 111/1,2 51°28.408′ 42°01.253′

8 Шиповская 618,1 190 119/1,3 50°46.442′ 40°16.552′

Итого по Воронежской обл. 1 656,2 323 113/1,2

Всего по ЦЧР 2 789,3 449 108/1,4
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Рост и развитие молодого поколения дуба 

из естественного возобновления под пологом 

материнского древостоя происходят крайне 

неудовлетворительно. 

Несмотря на большое количество всходов, по-

являющихся в урожайные годы (до 150 тыс. шт./

га), через 2–4 года почти все они погибают из-за 

нехватки света и питания [20]. Во всех дубравах 

России наблюдается тенденция естественной 

смены дубовых древостоев на смешанные ли-

ственные насаждения [21]. Например, конста-

тируется неудовлетворительное восстановление 

дубрав в Башкирском Зауралье [22]. Кроме 

того, неудовлетворительное семенное возобнов-

ление дуба зафиксировано в государственных 

лесных полосах [23], под пологом материнского 

древостоя на особо охраняемых природных тер-

риториях, например в Хоперском заповеднике 

[24]. Такая же тенденция наблюдается в других 

регионах и странах [25]. 

Существуют разные точки зрения на восста-

новление дубрав. Можно использовать активные 

меры содействия естественному восстановлению 

путем проведения регулярных лесоводственных 

уходов [26]. В лесах Чувашии имеется опыт 

восстановления дубрав 2-приёмными постепен-

ными рубками с сохранением подроста дуба [27]. 

Некоторые исследователи считают, что сохра-

нить дуб как коренную породу можно только с 

помощью искусственного восстановления [21], 

а в дубравах степного Придонья рекомендуется 

восстанавливать дуб только путем создания лес-

ных культур [28].

При сохранении генетических резерватов 

дуба необходимо прежде всего ориентироваться 

на естественное восстановление, но при наличии 

факторов, исключающих его, следует создавать 

лесные культуры, обладающие ценным геноти-

пическим потенциалом.

С целью изыскания способов и технологий 

воспроизводства распадающихся насаждений 

генетических резерватов дуба во ВНИИЛ-

ГИСбиотех разработаны Рекомендации по 

восстановлению генетических резерватов дуба 

в Шиповом лесу [29], предназначенные для 

использования в свежих нагорных дубравах. 

Основные положения этого документа заключа-

ются в следующем.

Таблица 2.  Возрастная структура генетических резерватов в популяциях ЦЧР

Местная популяция
Доля древостоев, % площади, по возрастным группам, лет

0–50 51–100 101–150 151–200 201–250

Ивановская 26,7 40,7 31,4 1,2 -

Красногвардейская 7,7 - 92,3 - -

Алексеевская - - 100 - -

Новокалитвянская - 100 - - -

Аннинская - 28,6 71,4 - -

Теллермановская - 39,5 53,8 6,7 -

Шиповская 3,1 40,6 37,4 17,9 1,0

Уваровская 52,5 47,5 - - -
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Рис. 2. Возрастная структура генетических резерватов в ЦЧР



Проблемы сохранения генофонда дуба черешчатого 
в лесах Центрально-Черноземного района

109URL: http://lhi.vniilm.ru/

Семенные годы с обильным урожаем желу-

дей, обеспечивающим достаточное количество 

самосева, редки и нерегулярны. Повторяемость 

их зависит в основном от погодных условий 

и биологических особенностей дуба. 

Под пологом сомкнутого, не затронутого 

рубкой насаждения формируются благоприят-

ные условия для прорастания и укоренения желу-

дей: рыхлая подстилка достаточной влажности и 

температуры, а также доступ воздуха. 

После появления всходов главным факто-

ром, определяющим жизнеспособность само-

сева дуба, наряду с обеспеченностью влагой 

и питательными веществами, становится свето-

вой режим. Нормальное развитие самосева воз-

можно только при наличии прямого солнечного 

освещения. Рассеянный свет в древостое после 

изреживания лишь на некоторое время продле-

вает жизнеспособность самосева дуба.

В дубовых лесах полог спелого и перестой-

ного древостоя любой структуры и сомкнутости 

оказывает негативное воздействие как на сохран-

ность, так и на рост и развитие самосева и под-

роста. Чем раньше будет вырублено материнское 

насаждение, тем больше сохранится жизнеспо-

собного подроста дуба.

Самосев дуба на вырубке испытывает 

постоян ное угнетение со стороны травянистой 

растительности в борьбе за влагу и питательные 

вещества. Так, уже на 2-летних вырубках наблю-

дается сильное разрастание типично лесных ви-

дов, составляющих живой напочвенный покров, 

и появление полевых сорняков. К третьему году 

они достигают средней высоты 0,6 м и образуют 

местами сплошное покрытие, угнетая самосев 

дуба, ещё не вышедший по высоте из-под полога 

сорняков. Борьба с сорняками в виде прополки 

или утаптывания, как это обычно рекомендуют, 

практически не осуществима из-за риска повреж-

дения трудно обнаруживаемого, хаотически рас-

положенного под сорняками самосева. С 4-лет-

него возраста подрост дуба начинает выходить 

из-под полога травянистой растительности.

Кроме травянистой растительности, небла-

гоприятные условия для самосева и подроста 

дуба на вырубках создает обильно появляющееся 

возобновление лиственных древесно-кустар-

никовых пород. Если в 1-й год после рубки его 

количество не превышает 34 тыс. шт./га (из 

них ясеня – 60 %, клёна – 38 % и липы – 2 %), то 

на 2-летней вырубке проекциями крон занято 

в среднем 7 %, на 3-летней – 32 %, а на 4-летней – 

до 50 % всей площади участка.

Рекомендуемая технология восстановле-

ния генетических резерватов базируется на 

использовании мер содействия естественному 

восстановлению дуба и применяется в семен-

ные годы при количестве желудей в пределах 

150–200 тыс. шт./га [29]. Меры содействия 

предусматривают рубку подлеска и минерали-

зацию почвы на глубину 5–7 см равномерно 

размещенными полосами (через 5–10 м) шири-

ной 1 м. 

В соседних насаждениях, идентичных по 

типу лесорастительных условий и характери-

стике древостоя, но не намеченных к восста-

новлению, организуют сбор желудей, которые 

закладывают на хранение и в дальнейшем 

могут использовать для дополнения (посевом 

или посадкой сеянцев) на недостаточно обсе-

менённых участках. 

В конце следующего после урожайного года, 

но до листопада, учитывают количество и опреде-

ляют равномерность размещения самосева дуба. 

При количестве благонадёжного однолетнего 

самосева не менее 10 тыс. шт./га и его относи-

тельно равномерном распределении по площади 

возобновление считается удовлетворительным 

и насаждение, образующее древесный полог, 

назначают в рубку. В местах с недостаточным 

количеством самосева проводят посев желудей, 

заготовленных ранее или урожая текущего года, 

либо посадку сеянцев дуба. 

Рубку древостоя выполняют в зимний пе-

риод по глубокому снежному покрову строго по 

технологии с сохранением подроста. Вывозка 

древесины осуществляется сортиментами с ис-

пользованием колёсных механизмов. Порубоч-

ные остатки собирают в кучи, но не сжигают во 

избежание повреждения молодого поколения. 

Все работы на лесосеке должны быть завершены 

до таяния снега.
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Весной, после рубки, на участке проводят по-

вторную инвентаризацию самосева и подроста. 

В местах с недостаточным его количеством осу-

ществляют посадку однолетних сеянцев, выра-

щенных в питомнике из желудей, заготовленных 

в начале выполнения работ по содействию есте-

ственному восстановлению. Посадку выполняют 

в дно плужных борозд с расположением сеянцев 

в ряду через 0,5–0,8 м и расстоянием между ря-

дами 5–10 м.

Агротехнические уходы за самосевом дуба, 

который появился в междурядьях, проводить не-

целесообразно из-за трудности его обнаружения 

в траве и неравномерности размещения. Борьбу 

с сорняками можно рекомендовать только в ря-

дах с сеянцами дуба.

Первый лесоводственный уход необходимо 

проводить через 2–3 года после рубки древостоя 

«посадкой на пень» всей поросли и самосева 

сопутствующих пород (2-кратное скашивание 

травы и поросли лиственных роторной косилкой 

или ручным бензокусторезом по высоте среза, 

при котором не повреждается самосев дуба). 

Периодичность и интенсивность последующих 

уходов будет зависеть от степени зарастания 

участка сопутствующими породами. При уходах 

следует не допускать верхнего отенения семен-

ного и порослевого подроста дуба и, частично, 

ясеня семенного происхождения. 

С 5-летнего возраста проводится осветление 

подроста дуба путем рубки кустарников и по-

росли в коридорах шириной 1,5 м (от молодняка 

дуба). В последующем коридоры расширяют до 

2,5 м. С 9-летнего возраста с периодичностью 2–3 

года выполняют сплошное осветление подроста 

рубкой кустарников и поросли второстепенных 

пород. После перевода участка в лесопокрытую 

площадь рубки ухода проводят согласно Прави-

лам ухода за лесами [30]. 

С начала 2000-х гг. на землях лесного фонда 

Воронцовского и Бутурлиновского лесничеств 

Воронежской обл. ежегодно на площади до 5 га 

выполняли опытно-производственные работы по 

комбинированному восстановлению дуба с ис-

пользованием Рекомендаций по восстановлению 

генетических резерватов дуба в Шиповом лесу 

[29].

По состоянию на 01.01.2023 г., технологиче-

ская себестоимость работ по комбинированному 

восстановлению дуба составляет 289,5 тыс. руб. 

на 1 га (табл. 3). 

Технологическая себестоимость создания 1 га 

чистых культур дуба составляет 293,2 тыс. руб. 

(см. табл. 3), что соответствует уровню затрат 

по проведению комбинированного восста-

новления. В ближайшие годы восстановление 

распадающихся генетических резерватов дуба 

в областях Центрально-Черноземного района 

необходимо выполнить на площади 100 га. 

В дальнейшем объемы работ начнут возрастать, 

так как через несколько десятилетий более по-

ловины насаждений резерватов будут старше 

150 лет. 

При восстановлении дубрав в Централь-

но-Черноземном районе представляет интерес 

современный опыт создания лесных культур 

дуба, приведенный в работе В.В. Чеботаревой 

с соавт. [31].

Таблица 3.  Технологическая себестоимость работ (по состоянию на 01.01.2023 г.)  
по сохранению и восстановлению 1 га генетических резерватов дуба

Способ лесовосстановления

Потребность Затраты, тыс. руб.

агрегатосмен
челове-
кодней

Содержание 
и эксплуатация 
оборудования

Фонд  
оплаты труда

Стоимость 
материалов

Итого  
затрат

Комбинированное 34,9 34,0 107,5 182,0 - 289,5

Искусственное 36,5 33,6 108,8 183,9 0,5 293,2



Проблемы сохранения генофонда дуба черешчатого 
в лесах Центрально-Черноземного района

111URL: http://lhi.vniilm.ru/

Выводы

1. Генрезерваты дуба черешчатого в нагор-

ных дубравах ЦЧР выделены в наиболее благо-

приятных лесорастительных условиях – D
2
.

2. Из-за недостатка света и питания для 

роста и развития появляющегося в большом 

количестве естественного возобновления 

дуба в резерватах происходит смена главной 

породы.

3. Сохранить генофонд дуба генетических 

резерватов предлагается двумя путями:

а) своевременным и качественным прове-

дением комбинированного восстановления дуба 

с последующими агротехническими и лесовод-

ственными уходами за всходами, появляющими-

ся после обильного урожая желудей;

б) созданием лесных культур дуба с ис-

пользованием потомства желудей, заготовлен-

ных в генрезервате и на окружающих террито-

риях с большого количества деревьев (не менее 

500).

Второй путь более надежен по результатам, 

а по трудоемкости незначительно отличается от 

технологии комбинированного восстановления. 

Из созданных культур впоследствии предлагается 

формировать постоянные лесосеменные участки, 

которые будут продуцировать семена с природ-

ным генетическим разнообразием. Создание 

культур из желудей, заготовленных с большого 

количества деревьев, можно отнести к приемам 

непрерывного «динамического сохранения» 

генетических ресурсов [32] при лесоэксплуата-

ции и лесовосстановлении, который приводится 

в Проекте национальной программы «Изучение, 

сохранение и рациональное использование лес-

ных генетических ресурсов России».

4. Кроме сохранения существующих гене-

тических резерватов, назрела необходимость на 

основе изучения современными генетическими 

методами генотипической структуры популяций 

дубрав ЦЧР разработать и внедрить новую систе-

му мероприятий по сохранению генофонда дуба 

черешчатого.
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