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ЛЕСОВОДСТВО

Статья посвящена результатам исследо-
ваний и оценке естественного возобновле-
ния дуба длинноножкового (Quercus longipes
Stev.) и фисташки дикой (Fisch. et C.A.Mey.)
в составе тугайных лесов Азербайджана. Ес-
тественное возобновление этих абориген-
ных лесообразующих пород исследовано на
территории Гараязинского природного запо-
ведника. Заповедник на площади 9,6 тыс. га
охватывает прикуринские тугайные леса.
Естественное возобновление изучено на
свежих дубово-фисташковых насаждениях,
сухих дубово-фисташковых редколесьях с
держидеревом (Paliurus spina-christi Mill.) и
барбарисом (Berberis iberica Stev. et Fisch.)
в подлеске. Хотя возобновление дуба и фи-
сташки и протекает «слабо» и «удовлетвори-
тельно», но сам факт того, что оно все-таки
происходит подтверждает возможность ес-
тественного возобновления этих пород в со-
ставе тугайных лесов.

Ключевые слова: тугайный лес, абориген-
ные породы, Quercus longipes, Pistacio
mutica, естественное возобновление, всхо-
ды, подрост.

The article is devoted to the results of re-
search and evaluation of the natural regene-
ration of the long-billed oak (Quercus longipes
Stev.) and wild pistachios (Pistacio mutica
Fisch. et C.A.Mey.) in the tugay forests of
Azerbaijan. The natural renewal of these native
forest-forming species has been investigated
in the territory of the Garayazi nature reserve.
The reserve covers an area of 9,6 thousand
hectares covering the Kura river tugay forests.
The natural renewal was studied on fresh oak
and pistachio woods, dry oak-pistachio sparse
woodlands with a bush (Paliurus spina-christi
Mill.) and barberry (Berberis iberica Stev. Et
Fisch.) in the undergrowth. The resumption of
oak and pistachios, although proceeding
«weakly» and «satisfactorily», but the fact
confirms the possibility of natural renewal of

these species in the composition of tugay
forests.

Key words: tugay forest, native three
species, Quercus longipes, Pistacio mutica,
natural regeneration, shoots, adolescents.

Введение. Тугаи (тугайные леса) — уникаль-
ное природное явление. Они находятся у бере-
гов полноводных рек Закавказья, Средней Азии
и Северо-Западной провинции Китая и являют-
ся интразональной лесной экосистемой в усло-
виях пустынь (Средняя Азия) и полупустынь
(Азербайджан). Определяющим условием про-
исхождения, развития и существования тугаев
служит обязательное затопление прибрежной
зоны паводковыми водами. Термин «тугай» тюр-
кского происхождения (tugay), означает затоп-
ляемый лес. Как отмечает академик Б. А. Кел-
лер, «реки являются проводниками лесной рас-
тительности на севере тундры, на юге в степи и
в полупустыне».

Тугайный лес, будучи оазисом в пустыне (по-
лупустыне) — носитель и хранитель биоразно-
образия [12, 15, 16]. Главная отличительная чер-
та тугайных лесов Средней Азии и Азербайджа-
на в видовом составе древесных пород. В соста-
ве тугайных лесов Азербайджана аборигенными
породами являются ива южная (Salix australior
Anderss.), тополь белолистка/серебристый
(Populus hybrida Bieb.), три вида карагача (Ulmus
foliacea Gilib., U. suberosa Maench., U. elliptica
C.Koch.), дуб длинноножковый (Quercus longipes
Stev.) и дикая фисташка (кевовое дерево)
(Pistacio mutica Fisch. et C.A.Mey.). В составе ту-
гайных лесов Средней Азии карагач, дуб и фис-
ташка не встречаются, взамен этих пород ука-
зывается на распространение в составе тугаев
трех-четырех видов ивы, двух видов тополя —
туранги (Populus diversifolia Schrenk, Populus
pruinosa Schrenk), реликтового ясеня (Fraxinus
sogdiana Bunge.) и даже клена [3, 9, 15, 17]. Низ-
корослая древесная порода или кустарник лох
узколистный (Elaeagnus angustifolia L.), кустар-
ники (тамарикс, боярышник, барбарис, шипов-
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ник) являются типичными как для тугаев Азер-
байджана, так и Средней Азии. Независимо от
географического местопроизрастания природа,
процессы возобновления, экология, защитные
функции тугаев идентичны [1, 3, 4, 15].

Актуальность проблемы. Цели и задачи
исследований. Повсеместно наблюдается дег-
радация тугайных лесов, резкое сокращение их
площадей. Так, за последние 100 лет площадь
тугайных лесов Азербайджана сократилась в 7
раз, Узбекистана за последние 30 лет — почти в
10 раз. Главная причина деградации и сокраще-
ния площади тугайных лесов — нарастающая ан-
тропогенная нагрузка, необеспеченность есте-
ственным возобновлением [4, 6, 13].

Определяющим экологическим фактором ес-
тественного возобновления выступает влагоо-
беспеченность (затопление прибрежной зоны
паводками, уровень грунтовых вод), а важная
биологическая особенность — свойства семе-
ноношения древесных пород (периодичность и
обильность плодоношения, сроки созревания и
способы распространения семян и др.). В соста-
ве тугайных лесов ива (Salix australior), тополь
(Populus hybrida) и карагач (Ulmus sp.) выделя-
ются обильным ежегодным плодоношением,
семена созревают весной (апрель-май), что со-
впадает с периодом затопления прибрежной
зоны. Мелкие семена распространяются ветром
и водными потоками, а при попадании в почву
успешно произрастают. Дуб и фисташка растут
в периферийной засушливой зоне тугаев, на гра-
нице с полупустыней и сухими степями. У этих
двух пород наблюдается периодичность плодо-
ношения, семена созревают осенью, крупные, в
распространении присуще автохория. Порой
они до последнего поедаются животными и пти-
цами [1, 14, 18].

В Азербайджане естественное возобновле-
ние ивы, тополя и карагача протекает успешно
и является достаточным для формирования дре-
востоев. Меры содействия естественному во-
зобновлению этих пород (на неподтопляемых
участках) предусматривает рыхление почвы и
проведение поливов до полной влагоемкости,
запрет пастьбы скота [12, 13, 14].

Естественное возобновление дуба длинно-
ножкового и фисташки дикой изучено на особо
охраняемой территории Гараязинского Государ-
ственного природного заповедника, который
был организован в 1978 г. на площади 4855 га.

Материалы и методика. Целью создания
заповедника была охрана и сохранение един-
ственного уцелевшего на западе республики Га-
раязинского массива Прикуринских тугайных
лесов. В 2003 г. за счет тугайных лесов прилега-
ющих лесхозов площадь заповедника расшире-
на и в настоящее время составляет 9658 га. Од-
новременно ужесточен режим охраны. Заповед-
ник охватывает типичный ландшафт тугайных
лесов.

Естественное возобновление исследовано в
типичных широко встречаемых древостоях. Све-
жие дубово-фисташковые насаждения находят-
ся в ложбинах с относительно неглубоким уров-
нем залегания грунтовых вод (3—5 м). Подлесок
не развит, встречаются одиночные и групповые
кусты тамарикса.

Сухие кустарниковые дубово-фисташковые
редколесья располагаются в периферийной ча-
сти леса и граничат со степью. Подлесок из дер-
жидерева (Paliurus spina-christi Mill.), барбари-
са (Berberis iberica Stev. et Fisch.) хорошо раз-
вит, встречается боярышник (Crataegus orientalis
Pall. et Bib., C. caucasica C.Koch.). Для сопостав-
ления и сравнительной оценки исследовано ес-
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Результаты оценки естественного возобновления дуба (Quercus longipes) и фисташки

(Pisnacio mutica). Гараязинский Государственный Природный Заповедник

Тип условий
Состояние естественного возобновления

Оценка

произрастания, Древесная Коли-
Количество благонадежного подроста возобнов-

состав (полнота) порода чество На учетной На гектаре, тыс. шт. Встреча- ления

насаждения всходов, площади В сред- Амплитуда емость,

тыс./га (4 м2), нем изменчи- Р

шт. X±S
x

вости

Свежий дубово-фисташковый Дуб (Дд) 3,10 0,9±0,669 2,250 0,75—4,0 0,38 Слабое

древостой, 6Дд4Фт* (0,4—0,5) Фисташка 1,67 0,28 0,70 — 0,24 Неуд.

Сухое кустарниковое** дубово- Фисташка 2,97 1,4±0,781 3,50 1,55—5,5 0,66 Удовл.

фисташковое редколесье, Дуб (Дд) 1,07 0,52 1,31 — 0,28 Неуд.

8Фт2Дд (0,2—0,3)

* Дд — дуб длинноножковый, Фт — Фисташка дикая (туполистная), 6Дд4Фт — состав насаждения (дуб —

60%, фисташка — 40%), в лесоводстве определяется по густоте, лесной таксации — по общему запасу.
** В подлеске держидерево (Paliurus spina-christi Mill.), барбарис (Berberis iberica Stev. et Fisch.).
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тественное возобновление дуба каштанолист-
ного (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) в культуре
(табл.).

Учет и оценка естественного возобновления
проведено по общепринятой в лесоводстве ме-
тодике [7,11] с учетом опыта других исследова-
телей, внесенных изменений и дополнений [2,
8, 10] на пробных площадках. Пробные площа-
ди размером 50×50 м (0,25 га) закладывались в
типичных местах насаждений. В пределах проб-
ной площади проводили таксационное описание
древостоя и условий произрастания [7]. Учет
всходов и подроста проводили на учетных пло-
щадках размером 4 м2, которые в количестве 21
штуки располагались по диагонали [10]. Благо-
надежный подрост учитывался отдельно по по-
родам, а в пределах каждой породы — также по
категориям крупности (мелкий — высотой до 0,5
м; средний — 0,5—1 м; крупный — выше 1 м).
Оценку естественного возобновления проводи-
ли с учетом общего количества благонадежно-
го подроста. Количество всходов при этом не
учитывали. При оценке возобновления, если
имеется подрост, но отсутствуют всходы — ес-
тественное возобновление считается неудов-
летворительным, естественное возобновление
также считается неудовлетворительным, если
имеются всходы, но отсутствует подрост. При-
сутствие всходов при наличии подроста служит
индикатором успешности протекания процесса
естественного возобновления.

Результаты и обсуждение. В свежем дубо-
во-фисташковом типе леса на пробной площа-
ди состав древостоя — 60% дуба и 40% фисташ-
ки (6Дд4Фт). Дуб при средней высоте 18—22 м,
диаметре 40—50 см и возрасте 140—180 лет об-
разует первый (верхний) ярус. Во втором ярусе
(одиночно или группами) расположена фисташ-
ка. Многие деревья дуба «безвершинные», как
результат незаконных вырубок в прошлом. За
последние 10—15 лет ужесточен режим охраны
на территории заповедника и в настоящее вре-
мя случаи самовольных вырубок и пастьбы ско-
та доведены до минимума. Естественное возоб-
новление дуба протекает слабо, при среднем ко-
личестве благонадежного подроста 2,25 тыс.
шт./га, этот показатель колеблется в пределах
0,75—4 тыс. шт./га. Естественное возобновле-
ние характеризуется неравномерным распреде-
лением подроста, что подтверждается вероят-
ностью встречаемости (Р=0,38). При вероятно-
сти встречаемости менее 0,65 (Р≤0,65), подрост
характеризуется неравномерностью распрост-
ранения. Возобновление фисташки протекает
недостаточно, оценивается «неудовлетворите-

льно» при количестве всходов 1,67 тыс. шт./га,
количество благонадежного подроста на гекта-
ре составляет всего несколько сот (700 шт./га).

В сухом кустарниковом дубово-фисташковом
типе леса естественное возобновление дуба и
фисташки протекает различно, чем в свежем ду-
бово-фисташковом типе леса (табл.). В сухих ус-
ловиях произрастания фисташка не только до-
минирует в составе (80%), но и характеризует-
ся более успешным протеканием естественно-
го возобновления, что является результатом
большей засухоустойчивости этой породы по
сравнению с дубом. При среднем количестве
благонадежного подроста всех классов крупно-
сти 3,5 тыс./га (1,55—5,5 тыс./га) возобновле-
ние фисташки оценивается как «удовлетвори-
тельное». Подрост фисташки характеризуется
также более равномерным распределением (ве-
роятность встречаемости 0,66). Возобновление
дуба при количестве подроста 1,31 тыс./га с уче-
том встречаемости подроста (Р=0,28) оценива-
ется «неудовлетворительно».

Оценка естественного возобновления дре-
весных пород проводится по комплексу показа-
телей: наличию всходов, общему количеству
благонадежного подроста (по классам крупно-
сти и/или возрастным группам), встречаемости
подроста (распределению по площади), структу-
ре естественного возобновления. Под структурой
подразумевается соотношение в составе возоб-
новления крупного и мелкого подроста и назы-
вается индексом качества подроста (И. Н. Ива-
нов, 1979). Индекс качества (W) определяется
как соотношение подроста высотой более 0,5 м
(средний и крупный) к общему количеству всхо-
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Рис. Структура естественного возобновления

дуба (Q. longipes Stev.) и фисташки (P. mutica

Fisch. et C.A.Mey.). Гараязинский Государственный

Природный Заповедник (Wд=0,18; WФ=0,26)
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дов и подроста высотой до 0,5 м (мелкий). При
значении индекса меньше 0,4 (W<0,4) подрост
считается некачественным и естественное во-
зобновление не оценивается высоко.

Структура естественного возобновления дуба
и фисташки в сухом кустарниковом дубово-фи-
сташковом типе леса показана на графике (рис).
При индексах качества подроста дуба W=0,18 и
фисташки W=0,26 график адекватно отражает
тренд в сокращении количества подроста по
классам крупности. Это изменение резко про-
является в составе подроста дуба, что подтвер-
ждает также индекс качества.

Выводы. В составе тугайных лесов на управ-
ляемых территориях (предприятия лесного хо-
зяйства) естественное возобновление дуба и
фисташки не происходит. На особо охраняемых
территориях (природный заповедник) есте-
ственное возобновление этих пород в зависи-
мости от условий произрастания (тип леса) по
комплексу показателей (наличие всходов, коли-
чество благонадежного подроста, встречае-
мость, индекс качества) протекает различно. В
свежих дубово-фисташковых типах леса при
«слабом» возобновлении дуба, возобновление
фисташки «неудовлетворительное». Противопо-
ложная ситуация наблюдается в сухом кустар-
никовом типе дубово-фисташкового леса — при
«удовлетворительном» возобновлении фисташ-
ки возобновление дуба «неудовлетворитель-
ное». Возобновление дуба и фисташки в соста-
ве тугайных лесов естественным путем возмож-
но, при этом экологические свойства и биоло-
гические особенности этих пород должны со-
впасть с условиями произрастания.
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