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Аннотация. к настоящему времени в центрально-Черноземной зоне россии накоплен 
богатый экспериментальный материал в области защитного лесоразведения, позволяю-
щий судить об устойчивости и долговечности различных деревьев и кустарников в раз-
ной экологической обстановке. Хороший рост и высокая жизнеспособность древесной 
растительности во многом зависят от условий произрастания и определяются в первую 
очередь взаимоотношениями между биологическими видами (особями внутри вида) при 
их размещении на лесокультурной площади и типом местности. цель исследования – 
изучить рост и санитарное состояние защитных лесных насаждений с различным соче-
танием в схемах смешения деревьев и кустарников и неодинаковым расположением по 
типам местности. исследование проведено в спелых (115–118-летние) лесных полосах, 
заложенных служащими каменно-степного опытного лесничества г.ф. морозовым 
и н.а. михайловым на территории каменной степи (воронежская обл., таловский 
р-н). Привлечены архивные материалы, научные работы авторов статьи и сотрудни-
ков отдела агролесомелиорации. в насаждениях, созданных по древесно-кустарнико-
вому типу смешения в разных условиях местности, выявлено превышение биометри-
ческих показателей древесных пород, произрастающих на плакорном типе местности, 
над соответствующими характеристиками образцов со склона. Показано, что перво-
начальный процент участия дуба черешчатого является значительным, но не всегда 
решающим фактором при создании дубовых насаждений. их можно получить и при 
меньшей доле этого вида в культуре, однако в этом случае первостепенное значение 
будут иметь своевременные рубки ухода. с течением времени наблюдаются значитель-
ные изменения состава насаждений, числа деревьев и их таксационных показателей. 
в верхнем ярусе не осталось жизнеспособных экземпляров ясеня обыкновенного  
и вяза. они сильно повреждены стволовыми вредителями. определенные виды де-
ревьев повреждаются следующими вредителями: ясень обыкновенный – большим  
и малым ясеневыми лубоедами; ильмовые породы – заболонниками (большим ильмо-
вым, или разрушителем, струйчатым и пигмеем); дуб черешчатый – дубовой бронзовой  
и узкотелой златками, осовидным дубовым усачом, дубовым пестрым усачом и дубо-
вым заболонником. Преобладающее количество образцов всех древесных пород отно-
сится к категориям ограниченно жизнеспособных и нежизнеспособных.
Для цитирования: турусов в.и., Чеканышкин а.с., Лепёхин а.а. рост и состояние 
смешанных древостоев лесных насаждений каменной степи // изв. вузов. Лесн. журн. 
2021. № 4. с. 97–106. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-4-97-106

Ключевые слова: защитные лесные насаждения, смешанный древостой, смешение дре-
весных пород, тип растительных условий, лесопатологическое состояние, каменная 
степь. 

https://publons.com/researcher/AAK-4220-2021/
https://orcid.org/0000-0002-5853-9549
https://publons.com/researcher/AAK-4197-2021/
https://orcid.org/0000-0002-7848-2818
https://publons.com/researcher/AAK-4216-2021/
https://orcid.org/0000-0002-3847-1161
mailto:niish1c@mail.ru


98 «Известия вузов.  Лесной журнал».  2021.  № 4 ISSN 0536-1036

Введение

защитные лесные насаждения являются одним из важнейших факторов 
экологической оптимизации агроландшафта, отличаясь при этом от многих 
других его компонентов ярко выраженной динамичностью состояния. Эффек-
тивно выполнять свои функции им позволяют устойчивость и долговечность. 
изучение таких насаждений отечественными и зарубежными учеными показа-
ло, что качественно реализуют мелиоративные функции те лесополосы, кото-
рые имеют хорошие рост и состояние [6, 8, 12, 13, 15, 17–20]. данные парамет-
ры во многом зависят от условий произрастания. к существенным факторам 
здесь относятся взаимоотношения биологических видов (особей внутри вида), 
размещенных на лесокультурной площади, и тип местности.

в каменной степи уже более 125 лет изучаются процессы, протекающие 
в степных древостоях, где необходимо выявление на основе анализа влияющих 
на структуру насаждения закономерностей формирования его состава. При 
создании лесных полос использованы деревья и кустарники различных видов  
с неодинаковым сочетанием их в схемах смешения. среди пород насаждений 
разных периодов создания преобладает дуб черешчатый, имеющий преиму-
щество в устойчивости и долговечности [14]. типы местности также разнооб-
разные: плакорный – 2811 га (45,3 %); междуречный недренированный – 2314 га  
(37,3 %); склоновый – 1080 га (17,4 %). данные типы были выделены на тер-
ритории землепользования научно-исследовательского института сельского 
хозяйства центрально-Черноземной полосы им. в.в. докучаева сотрудниками 
под руководством ф.н. милькова [7]. 

цель исследования – изучить рост и лесопатологическое состояние защит-
ных древостоев разнообразного видового состава с неодинаковыми сочетанием в 
схемах смешения деревьев и кустарников и расположением их по типам местности.

Объекты и методы исследования

таксационные работы и лесопатологические обследования проведены  
в лесных полосах на территории каменной степи (воронежская обл., та-
ловский р-н) с использованием архивных материалов, научных работ авторов 
статьи и сотрудников отдела агролесомелиорации.

объектами исследования послужили спелые (115–118-летние) лесные 
полосы, заложенные г.ф. морозовым и н.а. михайловым на площадках ка-
менно-степного опытного лесничества.

изучение роста древесных пород и оценка их лесопатологического состо-
яния осуществлялись с применением методик и инструктивных указаний [1, 2, 
4, 9, 10]. выполнен сплошной перечет деревьев с замером их высоты, диаметра 
на высоте 1,3 м от шейки корня и протяженности кроны с вычислением пло-
щади ее проекции. определено общее лесопатологическое состояние каждого 
дерева: жс – жизнеспособные деревья (условно здоровые и ослабленные ли-
стогрызущими вредителями); ож – ограниченно жизнеспособные (поражен-
ные стволовыми вредителями и гнилями, поперечным раком, с существенны-
ми травмами ствола и суховершинные); нж – нежизнеспособные (с явными 
признаками отмирания в кроне и по стволу); Ло – лесной отпад (отмершие  
в различные сроки). 
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Результаты исследования и их обсуждение

сравнительный анализ материалов лесоучетных работ, проведенных в 
2019 г., показал, что у всех видов древесных пород, произрастающих в изу-
чаемых лесных полосах на разных типах местности, есть различия в росте и 
развитии. так, на плакорном типе в лесных полосах № 63, 75, 77, заложенных 
н.а. михайловым в 1902–1904 гг. по древесно-кустарниковому типу смешения 
с размещением 1,5×0,7 м, средняя высота деревьев дуба черешчатого в 1-м яру-
се составляет 25,6 м, а диаметр ствола – 38,7 см, что больше соответственно на 
2,5 м и 4,8 см, чем в насаждениях № 63, 77, 78 на склоне. у дуба черешчатого 
на плакоре по сравнению с дубом черешчатым на склоне ниже напряженность 
роста, рассчитанная по отношению высоты к площади поперечного сечения 
ствола на высоте 1,3 м [3], а протяженность кроны и площадь ее проекции, 
наоборот – выше (табл. 1).

таблица 1

Биометрические показатели древесных пород на разных типах местности 
(возраст 115–117 лет)

Порода

тип местности
Плакорный склоновый

N,  
шт./га

напря-
женность 

роста

крона
N,

шт./га

напря-
женность 

роста

крона

L, м S, м2 L, м S, м2

1-й ярус
д 135 1,3 15,5 22,2 180 2,3 14,3 18,1
яо 25 2,3 17,4 26,1 8 1,8 12,5 23,9
в 15 3,2 9,3 21,8 4 2,4 5,3 20,8
ко 10 1,8 12,7 16,4 4 2,2 10,5 12,3

2-й ярус
д 70 3,8 11,0 6,7 24 3,9 8,4 4,3
яо 25 5,9 9,5 4,8 8 6,4 6,3 1,8
в 12 6,2 6,3 9,8 20 4,0 3,5 4,7
ко 51 8,3 7,4 9,8 16 12,2 5,6 3,6

Примечание: N – число деревьев, L – протяженность кроны, S – площадь проекции 
кроны.

для роста в высоту ясеня обыкновенного лучшим следует считать плакор-
ный тип местности – средняя высота деревьев составляет 24,8 м, что на 3,5 м  
выше, чем у образцов на склоне, где, однако, больше диаметр ствола – на  
2,1 см – и меньше напряженность роста.

средняя высота вяза в древостоях на плакорном типе местности состав-
ляет 22,6 м, а диаметр ствола – 34,7 см, что превышает биометрические показа-
тели данной породы в насаждениях склонового типа местности на 1,5 м и 3,4 см 
соответственно при меньшей напряженности роста и большей протяженности 
кроны.

клен остролистный в насаждениях на плакорном типе местно-
сти имеет более широкую и лучше развитую крону, его средняя высота –  
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на 2,4 м (23,1 м) – и диаметр ствола – на 2,0 см (36,2 см) выше по сравнению  
с деревьями склонового типа местности. следует отметить: клены 2-го яруса 
значительнее по высоте, чем другие породы, успешно занимают свободное ме-
сто в древостое и, возможно, появятся в 1-м ярусе насаждений. 

в качестве объекта исследований по изучению роли подгонов для дуба 
черешчатого нами взята полезащитная приводораздельная лесная полоса  
№ 41, заложенная в 1901 г. г.ф. морозовым в совершенно однородных услови-
ях в направлении с севера на юг на типичном среднемощном черноземе. По-
садка культур осуществлялась саженцами под клиновидную лопату. густота –  
12 483 шт./га. расстояние между рядами – 142 см, в ряду – 71 см. насаждение со-
стоит из участков «а», «б», «в» длиной по 130,0 м и шириной по 106,7 м. на них 
испытаны 3 типа смешения древесно-кустарниковых пород в целях изучения влия-
ния на насаждения одних и тех же пород при различном размещении их в цикле.

участок «а» заложен по ильмово-подгоночному типу (нормальный тип): 
вяз – дуб черешчатый – вяз – ясень обыкновенный – вяз – груша лесная. уча-
стие дуба, ясеня и груши – по 16,7 %, ильмовых – 50,0 %. 

участок «б» заложен по однокустарниковому типу: вяз – жимолость та-
тарская – дуб черешчатый – жимолость татарская – вяз – груша лесная – клен 
ясенелистный – жимолость татарская – дуб черешчатый – жимолость татарская 
– клен ясенелистный – ясень обыкновенный. доля дуба, клена ясенелистного  
и вяза составляла по 16,7 %, груши и ясеня обыкновенного – по 8,3 %, жимо-
лости – 33,3 %.

участок «в» представлен насаждением с двухкустарниковым типом.  
в схему входят те же породы, что и на участке «б», с дополнительным введе-
нием высокорослого кустарника клена татарского. Чередование пород осуще-
ствлено поперечными рядами: вяз – клен татарский – жимолость татарская –  
дуб черешчатый – жимолость татарская – клен татарский – вяз – груша лесная – 
клен ясенелистный – клен татарский – жимолость татарская – дуб черешчатый –  
жимолость татарская – клен татарский – клен ясенелистный – ясень обыкно-
венный. участие дуба, вяза и клена ясенелистного – по 12,5 %, груши и ясеня 
обыкновенного – по 6,3 %, жимолости и клена татарского – по 25,0 %.

осенью 1908 г. н.а. михайлов детально исследовал состояние 8-летних 
культур на всех трех опытных участках лесной полосы № 41. анализируя со-
бранный материал, ученый так оценил рост дуба: 

«1) в нормальном типе замечается замедление роста, несмотря на нача-
тые уже осветления; возможно, что осветление было слабо; но более сильное 
осветление было опасно от вторжения травяного покрова, кроме того, подгон 
пришлось бы калечить, т. е. срубать его вершины; пока же дело ограничилось 
обрезкой боковых сучьев. итак, нормальный тип дал наихудшие результаты. 

2) в однокустарниковом типе дело обстоит совершенно иначе; здесь мы 
имеем наилучшие результаты. но с вязовым подгоном все-таки рост дуба хуже, 
чем с кленом американским. 

3) двухкустарниковый тип занимает среднее положение между предыду-
щими; но и здесь с кленом американским рост лучше, чем с вязом» [16, с. 109]. 

в дальнейшем осуществлялся уход за насаждением, главным образом са-
нитарные рубки и низовые прореживания. надежды н.а. михайлова на одноку-
старниковый тип, который исследователь считал лучшим, не оправдались. ко вре-
мени 1-й таксации (1936 г.) на всех участках в составе древостоя господствующее  
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положение (70–90 %) занял ясень обыкновенный, который после вырубки иль-
мовых быстро обогнал по высоте остальные породы, вытеснив их из верхнего 
полога [5]. доля дуба черешчатого в верхнем ярусе насаждений участков «а» и 
«б» составила 10 %, участка «в» – 20 %. средняя высота деревьев 1-го яруса на 
всех участках была одинаковой – 17,0 м, а средний диаметр на участке «б» и 
«в» превышал этот показатель на участке «а» на 1,5 см. средний объем дерева 
на участке «а» (0,18 м3) меньше, чем на «б» и «в» (0,22 м3), но на участке «а»  
в связи с большей густотой насаждения сформирован больший запас древеси-
ны (табл. 2). 

в последующие 26 лет проходными рубками ухода было удалено более 
половины деревьев: в первую очередь отмершие и нежизнеспособные, а также 
угнетающие рост дуба черешчатого. Подобные мероприятия, проведенные в пе-
риод интенсивного роста дуба черешчатого и ясеня обыкновенного, обусловили 

таблица 2

Таксационная характеристика лесной полосы № 41

год 
учета участок ярус состав N,

шт./га
D, 
см

S,  
м2/га

V,  
м3/га

1936 
[5]

а
I 9яо1д+в 1011 16,5 21,6 187,0
II гр, в, д – 6,0 – –

б
I 8яо1д1кяс+в 754 18,0 19,2 166,0
II в, гр, д – 6,0 – –

в
I 7яо2д1в+кяс 786 18,0 20,0 173,0
II в, гр, д – 8,0 – –

1962 
[11]

а
I 8яо2д 345 25,5 17,6 192,3
II 7яо2д1в 117 23,6 5,2 46,7

Сумма 462 25,0 22,8 239,0

б
I 8яо2д 183 30,4 12,7 143,5
II 10д 83 22,6 3,3 29,1

Сумма 266 28,0 16,0 172,6

в
I 6д4яо 283 30,3 20,4 232,2
II 7д2в1яо 55 27,6 3,3 28,1

Сумма 338 29,9 23,7 260,3

2019

а
I 6,5яо3,5д 149 42,4 22,0 267,0
II 6,4яо3,6д 50 34,8 5,2 54,5

Сумма 199 40,4 27,2 321,5

б
I 10яо 73 52,5 16,1 207,8
II 4,7д4,2яо0,8в0,3ко 57 37,6 7,4 74,1

Сумма 130 45,8 23,5 281,9

в
I 6д4яоед.в 167 50,9 34,8 435,0
II 3,8д4,3в1,6яо0,3ко 127 26,4 7,4 80,4

Сумма 294 45,8 42,2 515,4

Примечание: D – средний диаметр ствола, S – сумма площадей поперечного сечения, 
V – общий запас древесины.
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следующее распределение средних объемов деревьев: на участке «а» – 0,52 м3, 
на участке «б» – 0,65 м3 и на участке «в» – 0,78 м3. то есть, чем шире междуря-
дья, тем лучше рост. 

с 1936 по 1962 г. были полностью удалены клен ясенелистный и груша 
лесная, и в возрасте 60 лет 1-й ярус насаждений на участках «а» и «б» имел 
одинаковый породный состав – 8яо2д, среднюю высоту – 23,2 м и превыше-
ние среднего диаметра ствола на 4,9 см на участке «б», где густота древостоя 
оказалась меньше в 1,9 раза [11]. на участке «в» при составе 1-го яруса 6д4яо 
средняя высота деревьев – 24,3 м, что на 1,1 м выше по сравнению с участками 
«а» и «б»; средний диаметр деревьев на участке «б» (30,3 и 30,4 см) почти равен 
этому показателю на участке «а» (больше на 4,8 см). 

в настоящее время в 118-летнем насаждении (по состоянию на 2019 г.) 
число деревьев в среднем составляет 208 шт./га, или 1,7 % от первона-
чального количества посадочных мест. Лучшая сохранность – 294 дер./га – от-
мечается на участке «в», где в составе древостоя преобладает дуб и за-
фиксирован наибольший запас древесины – 515,4 м3/га (табл. 2). данные  
о современном составе насаждений показывают, что первоначальный про-
цент участия дуба черешчатого не всегда является решающим фактором при 
создании дубовых насаждений: они могут быть получены и при меньшей 
доле этого дерева в культуре, но в таком случае крайне важны своевремен-
ные рубки ухода.

на основании анализа модельных деревьев дуба черешчатого 118-летне-
го возраста установлено, что в первые 10 лет прирост в высоту можно харак-
теризовать как умеренный, в 10…40 лет – как хороший, при средней величине  
49 см в год. на 41–60-й год текущий прирост изменялся от 30 до 40 см, а на 
61–80-й год уменьшился до 20 см, в спелом возрасте (свыше 80 лет) составлял 
в среднем 10 см, изменяясь по годам от 7 до 15 см.

Прирост по диаметру ствола наиболее интенсивно – 0,48 см (3,7 %)  
в год – проходил в период 10–40 лет и в приспевающем возрасте (61–80 лет) 
– 0,41 см (1,6 %). в остальные периоды развития дуба черешчатого этот по-
казатель уменьшался от 0,33 до 0,21 см в год. максимальный прирост по 
объему ствола приходится на 60–90 лет – 3,1 %, с последующим снижением  
до 2,1 %.

рассматривая лесопатологическое состояние 1-го яруса насаждений на 
опытных участках, следует отметить, что максимальное количество деревьев, 
наибольшая сумма площадей поперечного сечения и наименьшая доля участия 
нежизнеспособных образцов и лесного отпада по сумме площадей поперечного 
сечения наблюдаются на участке «в» (табл. 3). 

в верхнем ярусе древостоев не осталось жизнеспособных деревьев ясеня 
обыкновенного и вяза (они в сильной степени подвержены атакам стволовых вре-
дителей). Первый из них повреждается большим и малым ясеневыми лубоедами. 
ильмовые породы заселены заболонниками: большим ильмовым, или разруши-
телем, струйчатым и пигмеем. на ослабленных экземплярах дуба черешчатого 
размножаются следующие стволовые вредители: дубовые бронзовая и узкотелая 
златки, осовидный дубовый усач, дубовый пестрый усач и дубовый заболонник. 
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таблица 3

Лесопатологическое состояние деревьев 1-го яруса в лесной полосе № 41 (2019 г.)

участок Порода N, шт./га S, м2/га
в том числе по категориям состояния, %

жс ож нж Ло

а
д 51 7,7 23,3 58,8 14,6 3,3
яо 98 14,3 0 11,8 70,3 17,9

Сумма 149 22,0 8,1 28,2 50,9 12,8

б яо 
(сумма) 73 16,1 0 40,6 41,7 17,7

в

д 101 20,9 7,2 72,5 17,1 3,2
яо 63 13,1 0 37,6 46,1 16,3
в 3 0,8 0 100,0 0 0

Сумма 167 34,8 4,3 60,1 27,6 8,0

Преобладающее количество деревьев всех пород относится к категориям огра-
ниченно жизнеспособных и нежизнеспособных, суммарно составляя на участке 
«а» – 79,1 %, на участке «б» – 82,3 % и на участке «в» – 87,7 %.

Заключение

таким образом, сравнительный анализ материалов лесоучетных работ, 
проведенных в защитных лесных насаждениях, созданных по древесно-ку-
старниковому типу смешения на местности с разными особенностями, выявил 
улучшенные биометрические показатели древесных пород, произрастающих 
на плакорных участках, по сравнению с насаждениями на склоне. 

исследования роли подгонов из деревьев и кустарников по отношению к 
дубу черешчатому показывают, что первоначальный процент его участия в на-
саждении не всегда играет первостепенную роль. Получение древостоев дуба 
возможно и при меньшей доле этого вида в культуре. однако в таком случае 
необходимо регулярное проведение рубок ухода. с течением времени наблю-
дается значительная изменчивость состава насаждений, числа деревьев и их 
таксационных показателей. в верхнем ярусе не осталось жизнеспособных эк-
земпляров ясеня обыкновенного и вяза. они в сильной степени повреждены 
стволовыми вредителями. Почти все древесные породы представлены образ-
цами, относящимися к категориям ограниченно жизнеспособных и нежизне-
способных. 
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Abstract. By now, a vast amount of experimental material has been accumulated in the 
field of protective afforestation of the Central Chernozem Region of Russia, which allows 
estimating the stability and longevity of various trees and shrubs in different environmental 
conditions. Good growth and high vitality of woody vegetation largely depend on growing 
conditions and are determined primarily by the relationship between species (individuals 
within a species) when they are placed in the forest area and the type of terrain. The research 
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purpose is to examine the growth and sanitary condition of protective forest plantations with 
different combinations in tree and shrub mixing schemes and unequal location by types of 
terrain. The study was carried out in mature (115–118-year-old) forest strips laid out by the 
staff of the Kamennaya Steppe experimental forestry G.F. Morozov and N.A. Mikhailov on 
the territory of the Kamennaya Steppe (Voronezh region, Talovsky district) using archival 
materials, scientific works of the authors of this article and the employees of the Department 
of Agroforestry. A comparative analysis of the materials of forest survey work carried out in 
protective forest plantations created according to the tree-shrub type of mixing on different 
types of terrain revealed an excess of biometric indicators of tree species growing on the 
upland type of terrain over those on the slope. It is shown that the initial percentage of 
participation of English oak is a significant, but not always decisive factor in the creation 
of oak plantations. They can also be grown with a smaller proportion of this species in the 
culture, but in this case, timely thinning will be of paramount importance. Over time, there 
have been significant changes in the composition of plantations, the number of trees and their 
valuation indicators. There are no viable ash and elm specimens left in the upper tier of the 
stands. They are severely damaged by stem pests. Certain tree species are damaged by the 
following pests: common ash by large ash bark beetle (Hylesinus crenatus) and ash bark 
beetle (Hylesinus fraxini); elm species by cambium-feeding beetles (large elm bark beetle 
(Scolytus scolytus), European elm bark beetle (Scolytus multistriatus), and pygmy elm bark 
beetle (Scolytus pygmaeus); English oak by gold pit oak splendour beetle (Chrysobothris 
affinis), oak borer (Agrilus angustulus), longhorn beetle (Plagionotus detritus), and European 
oak bark beetle (Scolytus intricatus). The predominant number of trees of all tree species 
belongs to the categories of limited viable and inviable.
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