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На территории многих районов Луганской области (Украина) защитные лесополосы
сильно заросли подростом, кустарниками, деревья нависают над краем поля, что ос-
лабляет защитное действие лесополос, а также затрудняет использование части зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В связи с этим возникла необходимость про-
вести инвентаризацию полезащитных полос. Поэтому целью работы было изучить про-
странственную структуру лесополосы с участием дуба черешчатого (Quercus robur L.).
Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: установить видовой
состав древесно-кустарниковой растительности, густоту стояния древостоя; ус-
тановить формулу насаждения на теперешний момент. Исследуемая полезащитная
полоса расположена в Станично-Луганском районе Луганской области (Украина), в окре-
стностях с. Чугинка (в 67 километрах от города Луганска по автомобильной трассе).
Описание постоянной пробной площади производили по общепринятым лесоводствен-
ным и геоботаническим методикам. Диаметр деревьев измеряли стандартной мерной
вилкой, а высоту оптическим высотомером Suunto Clinometer PM5/360. Площадь попе-
речного сечения дерева каждой ступени высчитывали по диаметру на высоте груди 1,3 м
через сортиментные таблицы. Состав полезащитной полосы представлен такими
древесными породами, как дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клён татарский, гру-
ша обыкновенная, робиния псевдоакация. Древостой полезащитной полосы на первой
повторности постоянной пробной площади густой, а на второй повторности  очень
густой. Формула насаждения на первой повторности имеет вид 5Дч3ЯсобКлтГроб, а на

второй повторности  4Ясоб3Клт2ДчГроб+Акб.
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THE CONDITION OF FOREST BELTS OF OAK IN STANICHNO-LUGANSK
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On the territory of many districts of  Lugansk region (Ukraine) forest-shelter belts are overgrown
with undergrowth, shrubs, trees are overhung above the field’s edge, these conditions loosen the
protective value  of  forest-shelter belts, hamper the using of section of farmlands. In this regard, it
implies the need of making inventory of forest-shelter belts. Therefore the research purpose was
to study the space structure of forest-shelter belts involving English oak (Quercus robur L.). The
tasks were set to achieve the following purpose: to determine the species composition of tree and
shrubbery vegetation, planting density of forest stand; to accomplish the distribution of forest stand
according to the Kraft tree dominance class; to settle the stand formula for currently.  The examined
forest-shelter belt is situated in the Stanichno-Luganskiy district in the vicinity of Chuginka village
(it is 67 km from Lugansk along the road) in Stanichno-Luganskiy district Of Ukraine. The description
of the permanent sample plot was made according to the common foresters and geobotanical
technics. The tree diameter was measured with standard measuring stick; the hight was measured
with optical altimeter Suunto Clinometer PM5/360. The area of cross section of each ones was
calculated on the diameter at breast height 1,3 m by means of single-tree assortment tables. The
forest-shelter belt composes such timber species as English oak (Quercus Robur L.), European
ash (Fraxinus excelsior L.), Tartarian maple (Acer tataricum), choke pear (Pyrus communis),
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black locust (Robinia pseudoacacia). In the first replication of the permanent sample plot, the
forest stand is dense; in the second replication, the forest stand is very dense. The stand formula
in the first replication is 5Qr3FreActPc, and in the second replication is 4Fre3Act2QrPc+Rps.
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Введение. На современном этапе
развития аграрного сектора полезащит-
ному лесоразведению уделяют мало вни-
мания, несмотря на то, что лесополосы,
особенно для Донбасса, не утратили сво-
его значения. На территории Луганской
области защитные лесополосы сильно
заросли подростом, кустарниками, дере-
вья нависают над краем поля, что ослаб-
ляет защитное действие лесополос, а так-
же затрудняет использование части зе-
мель сельскохозяйственного назначения.
Состояние полезащитных полос и особен-
ности формирования в них древостоя в
России, Украине и за рубежом изучали
такие учёные, как В.И. Михин, Е.А. Михи-
на, В.Ю. Юхновский, А.С. Чеканышкин,
Г.Б. Гладун, В.И. Коптев, Н.П. Стонога,
Е.Д. Ермоленко и др. [5, 2, 9-11, 1].

Цель исследований – изучить про-
странственную структуру лесополосы с
участием дуба черешчатого (Quercus
robur L.). Для осуществления указанной
цели были поставлены следующие зада-
чи: установить видовой состав древесно-
кустарниковой растительности; густоту
стояния древостоя; установить формулу
насаждения в настоящее время.

Материалы и методика исследо-
ваний. Исследуемая полезащитная поло-
са расположена в Станично-Луганском
районе Луганской области (Украина), в
окрестностях с. Чугинка (в 67 километрах
от города Луганска по автомобильной

трассе). Протяженность полезащитной
полосы составляет 1992 м, а ширина вме-
сте с закрайками – 13 м, общая площадь
– 2,6 га. Она располагается вдоль агро-
ценоза с участием подсолнечника маслич-
ного (Helianthus annuus L.), направление
– с востока на запад. Полезащитная по-
лоса 5-рядная, расстояние между ряда-
ми, в среднем, составляет от 3,5 до 3,6 м,
а в ряду изменяется от 0,4 до 11 м.

Территория, на которой произрастает
исследуемая полезащитная полоса, отно-
сится к шестому агролесомелиоративно-
му району Украины, по Б.И. Логгинову [4].
Почвы района  неглубокие, с укорочен-
ным профилем, малогумусные обыкно-
венные чернозёмы. Этот район относит-
ся к наиболее подверженным суховеям
территориям, где количество дней с сухо-
веями достигает 16-24, а в отдельные
годы  даже 60. Преобладающее направ-
ление ветра при суховеях восточное и
юго-восточное. Рекомендованное на-
правление   продольных полос – ССВ-
ЮЮЗ.

Для изучения пространственной струк-
туры лесополосы были заложены две по-
стоянные пробные площади согласно ле-
соводственным методикам [6]. В крайних
рядах ясень обыкновенный (Fraxinus
exceisior L.) чередуется с клёном татар-
ским (Acer tataricum L.), грушей обыкно-
венной (Pyrus communis L.) и робинией
псевдоакацией (Robinia pseudoacacia L.).
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В центральных рядах наблюдается чере-
дование дуба черешчатого (Quercus
robur L.), ясеня обыкновенного (Fraxinus
exceisior L.) и клёна татарского (Acer
tataricum L.). Суммарная площадь первой
пробной площади составила 770 м2 (дли-
на 77 м, ширина 10 м), а второй – 618 м2

(длина 61,8 м, ширина 10 м). Конструкция
полезащитной полосы – ажурно-продува-
емая. На каждой пробной площади выде-
лены две повторности, на которых для
исследований взято по 100 деревьев, а
общее количество составило 200 деревь-
ев. Встречаются деревья с двумя и бо-
лее стволами. Тип лесорастительных ус-
ловий – сухая ясенево-клёновая дубра-
ва (D

1
). Полнота насаждения на первой

пробной площади составляет 0,6"0,7, а на
второй – 0,7-0,8. Дуб черешчатый в на-
саждении представлен вторым классом
бонитета. Тип почвы – обыкновенные чер-
нозёмы. В начале лесополосы земле-
пользователями было проведено частич-
ное прореживание для проезда сельско-
хозяйственной техники.

Описание постоянной пробной площа-
ди производили по общепринятым лесо-
водственным и геоботаническим методи-
кам [7]. На этой площади выявлялось ви-
довое разнообразие и густота древостоя,
неоднократно производился перечёт дре-
востоя, учитывался состав насаждения.
Диаметр деревьев измеряли стандарт-
ной мерной вилкой, а высоту оптическим
высотомером Suunto Clinometer PM5/360.
Площадь поперечного сечения дерева
каждой ступени высчитывали по диамет-
ру на высоте груди 1,3 м через сортимен-
тные таблицы. Среднее расстояние меж-
ду деревьями в ряду определяли измере-
нием расстояний между 64 деревьями в
одном произвольном направлении на по-
лосе шириной до 5 м. Густоту древостоя
вычисляли по формулам через среднее
расстояние между деревьями и количе-
ство учётных деревьев [8].

Результаты исследования. Древо-
стой полезащитной полосы образован
тремя ярусами. Первый ярус составля-
ют деревья I величины – дуб черешчатый
(Quercus robur L.) и ясень обыкновенный

(Fraxinus exceisior L.). Дуб черешчатый в
данной лесополосе достигает диаметра
стволов от 11 до 61 см, однако его коли-
чество на первой повторности составля-
ет всего 18 деревьев, а на второй повтор-
ности – 10 деревьев. Небольшое количе-
ство деревьев дуба черешчатого в лесо-
полосе обусловлено его самовольной и
незаконной вырубкой, хотя первоначаль-
но основной лесообразующей породой
был дуб черешчатый.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что при толщине лес-
ной подстилки 3-4 см самосева дуба че-
решчатого насчитывалось 18 штук семен-
ного дуба,  при толщине 2,8-3,0 см  5 шт.
семенного дуба, при толщине 1,0 см  1 шт.
семенного дуба. Ранее при изучении ле-
сополосы в окрестностях с. Золотарёвка
было отмечено, что при смешении в цен-
тральных рядах дуба черешчатого, а в
крайних рядах клёна остролистного, само-
сева дуба черешчатого практически не
наблюдалось [3]. Это обусловлено отсут-
ствием лесной подстилки и сильной осве-
щённостью напочвенного покрова, тогда
как при её наличии и уменьшении осве-
щённости отмечался единичный семенной
подрост высотой 48 см, но сильно по-
вреждённый мучнистой росой.

Второй ярус представлен, в основ-
ном, клёном татарским (Acer tataricum L.)
и небольшим количеством груши обыкно-
венной (Pyrus communis L.) и робинии
псевдоакации (Robinia pseudoacacia L.).
Кустарниковый ярус представлен карага-
ной древовидной (Caragana arborescens
Lam.) и тёрном (Prunus spinosa L.).

Древостой на первой повторности
первой постоянной пробной площади гус-
той, а на второй повторности  очень гус-
той (табл. 1). Как известно, дифференци-
ация и самоизреживание в древостоях
происходят тем интенсивнее, чем гуще
расположены в них деревья. Число дере-
вьев на 1 га при среднем расстоянии де-
ревьев в ряду 3,83 м на первой повтор-
ности составляет 693 шт., а на второй по-
вторности при среднем расстоянии дере-
вьев в ряду 2,28 м – 1930 шт.

Согласно числу деревьев на 1 га, ус-
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тановлено, что на первой повторности
первой пробной площади лесораститель-
ные условия для развития древостоя луч-
шие, чем на второй повторности. Это под-

тверждается и количеством самосева
дуба черешчатого на первой повторнос-
ти  18 шт., а на второй  – всего 6 шт.

Таблица 1 – Густота стояния древостоя на первой постоянной пробной площади

№ повторности Среднее расстояние 
деревьев в ряду, (м) 

Число деревьев  
на 1 га 

Характеристика древостоя 
по густоте 

I 3,83 693 Густой  

II 2,28 1930 Очень густой 

 
Диаметр деревьев дуба черешчато-

го на первой повторности первой проб-
ной площади изменяется от 9 до 61 см,
ясеня обыкновенного – от 5,5 до 44 см,
клёна татарского – от 6 до 25 см, груши
обыкновенной – от 14 до 28 см.

Пределы диаметров деревьев на вто-

рой повторности первой пробной площа-
ди изменяются следующим образом: дуб
черешчатый – от 9 до 50 см, ясень обык-
новенный –  от 7 до 66 см, клён татарский
– от 4 до 26 см, груша обыкновенная – от
11 до 32 см, робиния псевдоакация – от
16 до 29 см.

Таблица 2 – Общая и средняя площадь поперечного сечения древостоя
в полезащитной полосе на первой пробной площади
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Первая повторность   

Дуб черешчатый 18 2,240 0,117±3,29 89600,0 
Ясень обыкновенный 39 2,354 0,060±1,59 94160,0 

Клён татарский 55 1,101 0,020±0,61 44040,0 
Груша обыкновенная 9 0,298 0,331±1,57 11920,0 

Сумма: 121 5,993 0,528 239720,0 

Вторая повторность 

Дуб черешчатый 10 0,984 0,098±4,42 1884,6 

Ясень обыкновенный 42 2,422 0,057±1,85 46576,9 
Клён татарский 77 1,648 0,021±0,63 31692,3 

Груша обыкновенная 20 0,729 0,036±1,45 14019,2 
Робиния псевдоакация 6 0,218 0,036±2,66 4192,3 

Сумма: 155 6,001 0,248 98365,3 
 

На первой повторности первой пробной
площади (площадь 250 м2) общая площадь
поперечного сечения стволов дуба череш-
чатого составляет 2,240 м2, ясеня обыкно-
венного – 2,354 м2, клёна татарского –
1,101 м2, груши обыкновенной – 0,298 м2

(табл. 2), тогда как общая площадь попереч-
ного сечения древостоя на первой повтор-
ности первой пробной площади достигает
5,993 м2, преимущественно за счёт ясеня
обыкновенного и дуба черешчатого.
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Таблица 3 – Общая и средняя площадь поперечного сечения древостоя
в полезащитной полосе на второй пробной площади
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Первая повторность 

Дуб черешчатый 9 1,134 0,126±8,84 37666,67 
Ясень обыкновенный 55 2,861  0,052±1,49 95366,67 

Клён татарский 83 2,207 0,026±0,70 73566,67 
Груша обыкновенная 12 0,424 0,331±2,18 3652,03 

Робиния псевдоакация 16 0,407 0,025±1,54 833,33 
Сумма: 175 7,033 0,560 211085,37 

 
На второй повторности первой проб-

ной площади и на второй пробной площа-
ди (первая повторность) общая площадь
поперечного сечения изменяется   от
6,001 до 7,033 м2 соответственно, преиму-
щественно за счёт ясеня обыкновенного
и клёна татарского (табл. 2, 3). Наиболь-
шая общая площадь поперечного сечения
древостоя дуба черешчатого отмечена на
первой пробной площади первой повтор-
ности 2,240 м2 соответственно.

Исходя из площади поперечного сече-
ния стволов деревьев на повторностях
постоянной пробной площади, нами были
рассчитаны формулы насаждения для
каждой повторности. Первоначально ле-
сополоса была однотипная и одновозра-
стная. В результате незаконной рубки
дуба черешчатого запас его на двух проб-
ных площадях неодинаковый, что и обус-
ловило изменение состава и формулы
насаждения (табл. 4).

Процентное участие дуба черешчато-
го в лесополосе на первой повторности
первой пробной площади составляет 53%,
а на второй повторности – всего 15%,
тогда как процентное участие ясеня обык-
новенного в лесополосе остаётся доста-
точно высоким на обеих пробных площа-
дях. На первой пробной площади процен-
тное участие ясеня обыкновенного изме-
няется от 25 до 41 %, а на второй проб-

ной площади – от 19,6 до 31,8 %. На вто-
рой повторности первой пробной площа-
ди в составе насаждения отмечена роби-
ния псевдоакация, которая составляет
4% от общей численности древостоя. На
второй пробной площади робиния псевдо-
акация присутствует на обеих повторнос-
тях и составляет от 5,0 до 9,6 %, то есть
представлена единично или же составля-
ет не более одной десятой части насаж-
дения.

Клён татарский в лесополосе пред-
ставляет собой дерево третьей величи-
ны и имеет преимущественно от двух до
пяти стволов. На первой и второй повтор-
ности первой пробной площади данной
породы достаточно много и она состав-
ляет, соответственно, 15,0 и 28,0 % от
общего количества деревьев. Процент-
ное участие клёна татарского в полеза-
щитной полосе выше на второй повтор-
ности первой пробной площади и дости-
гает 28 %, тогда как на второй пробной
площади долевое участие указанной по-
роды изменяется от     9,7 до 10,0 %. Фор-
мула насаждения на первой повторности
первой пробной площади имеет вид
5Дч3ЯобКлтГроб, а на второй повторно-
сти  – 4Ясоб3Клт2ДчГроб + Акб. Пример-
но такой же состав насаждения отмечен
на первой повторности второй пробной
площади – 5Дч2ЯсобГробАкбКлт, а на
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Таблица 4 – Состав и формула насаждения в лесополосе на первой
и второй пробной площади

Название древесной породы Дуб че-
решчатый 

Ясень 
обыкно-
венный 

Клён 
татар-
ский 

Груша 
обык-
новен-

ная 

Робиния 
псевдо-
акация 

Первая повторность (первая пробная площадь) 
Процентное участие древесной поро-

ды в лесополосе (%)  
53,0 25,0 

15,0 7,0 - 

Долевое участие древесной породы  
в лесополосе 

5 3 
1 1 - 

Формула насаждения 
53%Дч25%Яоб15%Клт7%Гроб 

5Дч3ЯобКлтГроб 
Вторая повторность (первая пробная площадь) 

Процентное участие древесной поро-
ды в лесополосе (%) 

15,0 41,0 
28,0 12,0 4,0 

Долевое участие древесной породы  
в лесополосе 

2 4 
3 1 + 

Формула насаждения 
41,0%Ясоб28,0%Клт15%Дч12%Гроб + Акб 

4Ясоб3Клт2ДчГроб +Акб 
Первая повторность (вторая пробная площадь) 

Процентное участие древесной поро-
ды в лесополосе (%) 

47,5 19,6 
10,0 13,3 9,6 

Долевое участие древесной породы  
в лесополосе 

5 2 
1 1 1 

Формула насаждения 5Дч2ЯсобГробАкбКлт 
Вторая повторность (вторая пробная площадь) 

Процентное участие древесной поро-
ды в лесополосе (%) 

45,0 31,8 
9,7 8,5 5,0 

Долевое участие древесной породы  
в лесополосе 

4 4 
1 1 + 

Формула насаждения 4Дч4ЯсобГробКлт+Акб 
 
второй повторности – 4Дч4ЯсобГробКлт
+ Акб.

Заключение. Состояние лесозащит-
ных полос за последнее время претерпе-
ло ряд изменений. В настоящее время
состав полезащитной полосы представ-
лен такими древесными породами, как
дуб черешчатый, ясень обыкновенный,
клён татарский, груша обыкновенная, ро-
биния псевдоакация.

 Древостой полезащитной полосы не-
однороден по густоте. Так, на первой по-
вторности первой пробной площади дре-
востой густой, а на второй повторности
очень густой.

Общая площадь поперечного сечения
древостоя на первой повторности первой
пробной площади достигает 5,993 м2, пре-
имущественно за счёт ясеня обыкновен-
ного и дуба черешчатого. На второй по-
вторности первой пробной площади и на

второй пробной площади (первая повтор-
ность) общая площадь поперечного сече-
ния изменяется от 6,001 до 7,033 м2 соот-
ветственно, преимущественно за счёт ясе-
ня обыкновенного и клёна татарского.

Формула насаждения на первой по-
вторности первой пробной площади име-
ет вид 5Дч3ЯобКлтГроб, а на второй по-
вторности  – 4Ясоб3Клт2ДчГроб+Акб.
Примерно такой же состав насаждения
отмечен на первой повторности второй
пробной площади – 5Дч2ЯсобГро-
бАкбКлт, а на второй повторности –
4Дч4ЯсобГробКлт + Акб.

Процентное участие дуба черешчато-
го в лесополосе на первой повторности
первой пробной площади составляет 53%,
а на второй повторности всего 15 %, тог-
да как процентное участие ясеня обык-
новенного в лесополосе остаётся доста-
точно высоким на обеих пробных площа-
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дях. На первой пробной площади процен-
тное участие ясеня обыкновенного изме-
няется от 25 до 41 %, а на второй проб-
ной площади – от 19,6 до 31,8 %.

Установлено, что совместное произ-
растание дуба черешчатого и ясеня обык-
новенного более благоприятное сочета-
ние, чем совместное произрастание дуба
черешчатого и клёна остролистного. Счи-
таем, что для успешного возобновления
самосева дуба черешчатого в данной
полезащитной лесополосе необходимо её
прореживание.
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ОЦЕНКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДРЕВОСТОЯ ПОЛЕЗАЩИТНОЙ
ПОЛОСЫ И ЕЁ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
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Луганской области; средний диаметр, таксационная высота, бонитет насаждения.

Полезащитные полосы являются одним из элементов снижения прессинга на агро-
геосистему в целом, сохраняя при этом естественную растительность. Однако, при
отсутствии ухода за лесополосами они превращаются в места, где накапливаются
опасные вредители, сохраняется семенной материал рудеральной и сегетальной рас-
тительности, создаются благоприятные условия для перезимовки фитофагов. В свя-
зи с этим возникла необходимость провести инвентаризацию полезащитных полос.
Поэтому целью работы было изучить некоторые таксационные показатели древостоя
лесополосы с участием дуба черешчатого (Quercus robur L.). Для осуществления ука-
занной цели и задачи были исследованы следующие параметры древостоя: средний диа-
метр и класс Крафта для каждой древесной породы, представленной в лесополосе, сред-
неарифметическая и таксационная высота, санитарное состояние лесополосы.  Ис-
следуемая полезащитная полоса расположена в Станично-Луганском районе Луганской
области (Украина), в окрестностях с. Чугинка (в 67 километрах от города Луганска по
автомобильной трассе). Описание постоянной пробной площади производили по обще-
принятым лесоводственным и геоботаническим методикам. Диаметр деревьев изме-
ряли стандартной мерной вилкой, а высоту оптическим высотомером Suunto Clinometer
PM5/360. Состав полезащитной полосы представлен такими древесными породами, как
дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клён татарский, груша обыкновенная, робиния
псевдоакация. Максимальные значения среднего диаметра дуба черешчатого 38,7±3,29 см
и 40,1±4,69 см отмечаются на первой пробной площади (первая повторность) и на вто-
рой пробной площади (первая повторность) соответственно, а минимальные – 35,4±4,42 см
на первой пробной площади (вторая повторность). На первой пробной площади на обеих
повторностях средний диаметр ясеня обыкновенного практически одинаков – 27,7±1,59

и 27,1±1,85 см соответственно.

О. Gribacheva, А. Chernodubov, D. Sotnikov, А. Karmazina

ASSESSMET OF TAXATIONAL INDICES OF WOOD STAND
OF FOREST SHELTER BELT AND ITS SANITARY STATE

Keywords: forest-shelter belt, English oak, Luganskiy district of Lugansk region, average
diameter, taxational height, bonitet of the stand.

Forest-shelter belt is one of the elements to reduce the pressing on the agrogeosystem overall
within saving the natural vegetation. However, if there is no tending for forest-shelter belts, they
become places where pests are accumulating, where the seed material of ruderal and segetal
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