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Широкий естественный ареал дуба пушистого характеризуется узким диапазоном лесорастительных условий, 
определяющих его лесотипологические ниши – D и С по трофности и 0 – 2 по увлажнению. Они 
конкретизируются местоположением в горном рельефе, карбонатностью почв и характером увлажнения. 
К лю ч е в ы е  с л о в а : эдатопы, климатопы, груды, сугруды, свежие и сухие местообитания. 
 

Природные экологические ниши дуба пушистого (Quercus pubescens) в пределах его 
естественного ареала весьма разнообразны. Геологические почвообразующие породы в 
равнинных областях представлены в основном лессовидными суглинками и глинами, в 
горных – элювием и делювием сланцев песчаников, известняков, конгломератов вулкани-
ческого происхождения [1, 2 – 4]. Почвы под дубом пушистым в равнинных условиях 
(Молдавия) представлены черноземами, темно-серыми лесными и бурыми, а в горах Крыма 
и Кавказа – дерново-карбонатными, коричневыми и бурыми горно-лесными. Однако все 
разнообразие природных условий районов естественного произрастания дуба пушистого 
можно характеризовать сравнительно узким по объему диапазоном лесорастительных 
условий. Это – загрудовые климатопы 0 – 1е; 1е; 0f; 1 – 2f; 0q; 0 – 1q с такими средними 
значениями показателей климата, определяющими их по Д. В. Воробьеву : А – 23,7 ± 1,9 ºС; 
Т – 126 ± 12,7ºС; W – -0,37 ± 0,23. Для лесов из дуба пушистого характерен сравнительно 
узкий диапазон местообитаний: по трофности – груды и сугруды, по увлажнению – очень 
сухие, сухие и, как исключение, – свежие гигротопы. 

Наиболее разнообразная гамма лесорастительных условий для естественно произраста-
ющих насаждений дуба пушистого отмечается в горных условиях (Крым, Кавказ), сглажена 
она в равнинных условиях (Молдавия) [3, 5, 6]. Типологическая структура дубовых лесов 
наиболее обширна и сложна там, где типообразователями являются все виды дуба – 
пушистый, скальный, черешчатый. Наш анализ показал, что в лесостепной области Украины 
выделено 26 типов дубовых лесов (21 с дубом черешчатым, 5 с дубом скальным), в 
Молдавии 17 (8 с дубом черешчатым, 5 с дубом скальным и 4 с дубом пушистым), в Крыму 
32 (18 с дубом скальным, 14 с дубом пушистым), в северо-западной части Б. Кавказа 15 (7 с 
дубом скальным, 4 с дубом черешчатым, 4 с дубом пушистым).  

Экологический ареал дуба пушистого неоднороден. Установленные различия в эколого-
эдафических особенностях дубрав из дуба пушистого предопределили необходимость 
разделения этих дубрав на две эколого-таксономические группы: аридные (в очень сухих и 
сухих эдатопах) и гумидные (в свежих эдатопах). Последние выявлены нами впервые и 
только в условиях Кавказа, хотя при отсутствии антропогенного пресса их существование 
возможно и в горном Крыму, и в Молдавии. 

Аридные дубравы формируются: в условиях Молдавии – на ксерофитных черноземах и 
темно-серых лесных почвах; в Крыму – на коричневых, дерново-карбонатных и бурых 
горно-лесных; в условиях Кавказа – на дерново-карбонатных и коричневых почвах при 
близких значениях загрудовых климатических показателей: Т от 113 до 139 ºС; W от -20,14 
до -0,60; А от 21,8 до 25,6 ºС. 

Гумидные дубравы приурочены к тем же почвам, но с гораздо более высокой 
карбонатностью и кальценированностью. Эта таксономическая группа типов леса 
представляет собой высотнозамещающий ряд свежих дубрав из дуба скального. 

Аридные дубравы из дуба пушистого обладают ярко выраженной общностью 
показателей роста и развития: к 100 годам средние показатели роста обычно имеют высоту 
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17 м, диаметр 25 см, запас 326 м3/га, прирост 3,3 м3 и характеризуются V – Vа классами 
бонитета (если пользоваться таблицами хода роста по дубу черешчатому). Гумидные 
дубравы более продуктивны: к 100 годам их средняя высота достигает 21 м, диаметр – 28 см, 
запас – 416 м3/га, прирост – 4,2 м3.  

Дуб пушистый по типообразующей способности и экологическому ареалу заметно 
отличается от дуба скального и особенно от дуба черешчатого. Эти различия слабее 
выражены по эдафическому ареалу. Все три вида дуба произрастают в трофотопах D, C и 
лишь отчасти в В – сугрудковых суборях. Однако дуб пушистый занимает самую сухую 
эдафо-экологическую нишу D0, где дуб скальный и черешчатый самостоятельно не 
формируют древостоев.  

Гораздо более ощутимые различия заметны в климатическом ареале. Дуб пушистый 
занимает очень сухие и сухие загрудовые климатопы, в которых со стороны дуба скального и 
черешчатого ему практически нет конкуренции. Лишь в переходных к свежим климатопам 
1 – 2d, 1 – 2е и отчасти 1 – 2f он может сосуществовать с дубом скальным (1 – 2е, 1 – 2f) и 
дубом черешчатым (1 – 2d, 1 – 2е). 

В свежих грудовых и загрудовых климатопах дуб пушистый вытесняется дубом 
скальным (в условиях 2е и 2d) и дубом черешчатым (в условиях 2d и 2е). 

Лесоводственно-таксационные характеристики древостоев дуба пушистого хорошо 
отражают различия в климатических ареалах. Так, в очень сухих климатопах (0d, 0e, 0f, 0q), 
где дуб скальный и черешчатый не произрастают, дуб пушистый может обеспечить в 
столетнем возрасте формирование древостоя со средними высотой (6,2 – 8,2 м), диаметром 
(4,3 – 18,2 см) и приростом по диаметру (1,14 – 1,56 мм). В сухих климатопах показатели 
продуктивности дубрав из дуба пушистого в том же возрасте составляют: средние высота 
10,4 м, диаметр 17,1 см, прирост по диаметру 1,9 мм, приближаясь к таким же показателям 
дубрав из дуба черешчатого (Нср. = 10,3 м; Dср. = 18,9 см, средний прирост по диаметру 
3,16 мм) и уступая лишь дубравам из дуба скального (Нср. = 14,5 м, Dср. = 20,6 см, средний 
прирост по диаметру 3,4 мм). В свежих климатопах (гумидные дубравы) дуб пушистый 
может формировать высокопродуктивные насаждения. Его коренные древостои семенного 
происхождения по главнейшим таксационным показателям не уступают дубнякам из дуба 
скального такого же бонитета. Насаждения из дуба пушистого в возрасте 100 – 120 лет в 
гумидных условиях имеют высоту 18 – 23 м, диаметр 27 – 41 см, средний прирост по 
диаметру 3,1 мм, запас 375 – 515 м3/га. Насаждения из дуба скального в возрасте 100 – 120 
лет в этих же условиях имеют высоту 19 – 24 м, диаметр 20 – 40 см средний прирост 3,64 мм, 
запас 250 – 400 м3/га, сохраняя при этом особенности строения древесного полога: мощную 
развитую низко расположенную крону дуба без четко выраженного лидера, сильную 
сбежистость стволов, высокую густоту. 

В сухих условиях дуб пушистый – исключительно экологически приспособленная, 
выносливая древесная порода, обладает высоким жизненным потенциалом и является 
незаменимым лесообразователем аридных дубрав. Дуб пушистый обладает исключительной 
особенностью приспосабливаться в ареале к широкому диапазону почвенных свойств. 
Успешно произрастая на почвах, развитых на богатых делювиях и лессовидных суглинках, 
он в то же время может произрастать в наиболее тяжелых лесорастительных условиях, где 
почвы имеют особенно мелкий почвенный профиль, повышенную сухость, высокую 
скелетность и сниженную трофность. 

Особой чертой свойств почв под дубом пушистым является их повышенная 
карбонатность и кальцинированность, выражающаяся как в накоплении валового, так и в 
увеличении содержания поглощенного кальция, Минералогический состав почв под дубом 
пушистым слагается как индивидуальными минералами: гидрослюдой, вермикулитом, 
смектитом и каолинитом (особенно в Молдавском регионе), так и частично упорядоченными 
смешанослойными минералами различного свойства (из трехслойных – преобладают 
минералы с жесткой неразбухающей решеткой). 
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Дуб пушистый в аридных условиях является мощным преобразователем почвенного 
микробоценоза – в почвах под ним показатель ксерофитизации и остепнения почвенной 
микрофлоры (определяемой по соотношению численности микрофлоры, вырастающей на 
крахмало-аммиачном агаре и мясо-пептонном агаре) неизменно ниже. 

Возобновительная способность дуба пушистого выражена достаточно хорошо. При 
отсутствии антропогенной нагрузки (рекреации) численность самосева дуба пушистого 
может достигать 30 – 40 тысяч единиц на 1 га. При выраженных рекреационных нагрузках 
количество самосева уменьшается: в аридных дубравах до 3 – 1, в гумидных до 12 – 4 
тыс./га. В связи с этим в аридных дубравах нужны особые мероприятия по сохранению 
имеющихся групп дуба порослевых генераций, а в гумидных при ведении хозяйства на дуб 
пушистый необходимо усиление мер по защите подроста дуба от поросли кустарников и 
других древесных пород. 

Искусственное выращивание насаждений из дуба пушистого (судя по опыту 
Бахчисарайского лесхоза) свидетельствует о высоких возможностях этой породы при 
облесении горных склонов. Так, средняя высота 20-летних культур дуба пушистого 
составляет 3,25 м, диаметр 3,57 см, в то время как у 20-летних культур дуба черешчатого эти 
показатели составлют 1,71 м и 1,92 см соответственно. Хвойные растут энергичнее дуба 
пушистого (средняя высота сосны крымской 6,4 м, средний диаметр 7,7 см; а сосны 
обыкновенной – 6,8 м и 7,9 см соответственно), но страдают в этих условиях от снеголома. 
Дуб пушистый снеголому совершенно не подвержен. 

Анализ опыта Севастопольского лесхоззага по удобрению насаждений дуба пушистого 
показал, что дуб пушистый отзывчив на внесение азотных удобрений. Коэффициент его 
использования древостоем почти вдвое превышает таковой у сосны крымской: текущий 
прирост 10 – 15-летних насаждений дуба пушистого увеличивается по высоте на 37 %, а по 
диаметру – на 30 % (И. И. Смольянинов, цит. по [5]). 

Выводы. Лесоустройство территорий, занятых насаждениями дуба пушистого, 
необходимо проводить на лесотипологической основе с учетом дифференцирования 
рекомендуемых мероприятий по климатопам и эдатопам ареала дуба пушистого. 

Воспроизводство дубрав из дуба пушистого должно ориентироваться в основном на 
естественное возобновление, поскольку лесокультурный процесс в большинстве случаев 
затруднен из-за сложного рельефа местности, а естественное возобновление дуба пушистого 
может обеспечить устойчивое воспроизводство его древостоев при временном (на 10 – 15 
лет) запрете рекреационного пользования. 

На участках с типами лесорастительных условий D0 и D0 – 1 при уклонах, обеспечи-
вающих проходимость техники, целесообразно выращивание лесных культур дуба 
пушистого. В этих случаях целесообразны звеньевые посевы и посадка дуба, 
соответствующие куртинной природе формирования аридных дубрав. При этом под дуб 
пушистый предпочтительнее отдавать карбонатные почвы ("вскипание" с поверхности, 
содержание СО2 карбонатов в почвообразующей породе не менее 6 %). 

Культуры и естественные насаждения дуба пушистого первого десятилетия 
целесообразно удобрять азотными удобрениями (N 100 – 120 кг/га), равномерно вносимыми 
вразброс в период осенне-зимних туманов либо в первой половине февраля. 
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