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Аннотация. Статья посвящена оценке состояния старовозрастных насаждений Ши-
повой нагорной дубравы в районе памятника природы «Солонцовая поляна», расположен-
ных в южной части 34 квартала Красного участкового лесничества Воронцовского лесниче-
ства Воронежской области. Цель проведенного исследований – определение лесопатоло-
гического состояния и биологической продуктивности исследуемых насаждений. Результа-
ты показали, что доля дуба в составе изучаемых насаждений составляет от 50 до 80 %
(8Д1Кл.о1Яс для порослевого насаждения, 5Д5Кл.о+Вз для перестойного насаждения се-
менного происхождения). Средний запас древесины главной породы составил 300 м3/га.
Проведено распределение деревьев дуба черешчатого и клена остролистного по ступеням
толщины и категориям состояния. Средневзвешенная категория состояния для дуба соста-
вила 2,8, для клена – 2,25, для других пород – 2,15. Дана сравнительная характеристика
результатов обследования деревьев дуба черешчатого и клена остролистного как главной
и сопутствующей породы. Выявлена встречаемость патологических признаков для главной
и сопутствующих пород. Наиболее часто встречающиеся специфические патологические
признаки для главной и сопутствующей породы – усыхание скелетных ветвей, усыхание
вершины, наклон ствола, раздвоение ствола, механические повреждения, дупла, морозо-
бойные трещины, плодовые тела грибов, поселение стволовых вредителей, опухоли, изре-
женная крона. Установлено, что в насаждениях Шиповой дубравы в районе памятника при-
роды «Солонцовая поляна» происходит смена главной породы – дуба черешчатого на со-
путствующую – клен остролистный. Обследованные насаждения нуждаются в проведении
санитарной рубки с выборкой сухостойных и усыхающих деревьев.

Ключевые слова: дубравы, лесопатологическое состояние, санитарная оценка насаж-

дения, устойчивость насаждений, патологические признаки.
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Abstract. The article is devoted to the assessment of the condition of old-age stands of Shipov
upland oak forest in the area of the natural monument “Solontsovaya Polyana”, located in the
southern part of the 34th quarter of the Red district forestry of the Vorontsov forestry of the Voronezh
region. The purpose of the research was to determine the forest pathological condition and biological
productivity of the studied plantations. According to the results the oak portion in the content of the
studied forest plantation varied from 50% to 80% (8Д1Кл.о1Яс – for coppice, 5Д5Кл.о+Вз -  old-
growth timber stand of seed origin). The indicators of the wood stock amounted to 300 m3/ha. The
distribution of pedunculate oak and holly maple trees by thickness levels and condition categories
was carried out. The weighted average condition category for oak was 2.8, for maple – 2.25, for
other breeds – 2.15. A comparative characteristic of the results of the examination of the trees of
the pedunculate oak and the holly maple, as the main and accompanying species, was given. The
distribution between the breeds of pathological signs recorded at the objects of the study was
carried out. As a result, the most common specific pathological signs for the main and accompanying
breed were revealed – shrinking of scaffold branches, shrinking of the apex, trunk slope, trunk
bifurcation, mechanical damage, hollows, frost-breaking cracks, fruit bodies of fungi, settlement of
stem pests, growth, thinned crown. It was found that in the plantations of the Shipov upland oak in
the area of the natural landmark “Solontsovaya Polyana”, the main breed, the petiolate oak, is
changing to the accompanying maple. The surveyed plantings need to carry out sanitary logging
with a selection of dry-hardy and shrinking trees.

Keywords: oak forests, forest pathological state, sanitary assessment of plantings, stability of

plantings, pathological signs.

Введение.  Дубравы, преобладая в
условиях лесостепи, в значительной сте-
пени влияют на природные процессы, но,
в свою очередь, уязвимы для болезней и
вредителей леса, а  также прочих  небла-
гоприятных  факторов,  вследствие  чего
имеют явные признаки ослабления [1, 2].
Основными причинами деградации явля-
ются истощение семенного возобновле-
ния, изменение структуры насаждений,
приводящее к упрощению ярусной струк-
туры и снижению устойчивости дубрав, а
также антропогенное воздействие. Кли-
матические изменения – частые засухи и
резкие температурные колебания – уси-
ливают стресс у деревьев, а лесовод-
ственные ошибки, такие как несвоевре-
менные рубки и недостаточный уход, усу-

губляют проблему [3].
В последние десятилетия масштабное

ослабление дубовых древостоев увеличи-
ло долю патологий, которые раньше были
редкими для дуба – комлевые дупла, мо-
розобойные трещины, патологическая
форма ствола [4]. Процесс усыхания дуб-
рав был отмечен лесоводами более 200
лет назад и продолжается до настоящего
времени [5,6]. При этом актуальные дан-
ные о масштабах усыхания дубрав за пос-
ледние 10 лет отсутствуют для Централь-
ной лесостепи, что затрудняет объектив-
ную оценку динамики деградации дубовых
лесов и подчеркивает необходимость
мониторинга состояния древостоев и
выявление факторов, влияющих на их ус-
тойчивость.
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По данным исследования дуба че-
решчатого в 2021 г. в Ростовской облас-
ти состояние дубрав ухудшается и необ-
ходим мониторинг, разработка стратегии
охраны дубрав, что позволит повысить их
устойчивость к неблагоприятным факто-
рам и сохранить экосистемные функции.
Многие насаждения достигли завершаю-
щего этапа развития. Основные причины
деградации – изменение структуры дре-
востоев, антропогенные нагрузки, засухи
и нарушение гидрологического режима [7].

Несмотря на их относительно неболь-
шой удельный вес в лесном фонде Цент-
ральной лесостепи, дубравы выполняют
важные защитные и экологические функ-
ции, стабилизируя почвенно-гидрологи-
ческий режим, создавая условия для со-
хранения биоразнообразия и выполняя
почвозащитные и климаторегулирующие
роли [8].

Дуб черешчатый (Quercus robur L.)
является одной из главных лесообразу-
ющих пород в центральном Черноземье,
занимает от 18 до 80 % лесопокрытой
площади [9].

Одним из крупнейших лесных масси-
вов Воронежской области является Ши-
пов лес, расположенный на правом нагор-
ном берегу реки Осередь. Его площадь
составляет 39,2 тыс. га, из которых 35,6
тыс. га покрыты лесными насаждениями.
Это значительный вклад в общий лесной
фонд региона, где дубовые насаждения
занимают 46,4 % всей лесопокрытой тер-
ритории, при общей лесистости 8,6 %.
Наиболее ценные и хорошо сохранивши-
еся участки дубрав площадью 202 га име-
ют статус памятника природы, что под-
черкивает их экологическую значимость
[10]. В нем из числа сохранившихся уни-
кальных лесных насаждений был выделен
биологический памятник природы «Со-
лонцовая поляна» в соответствии с По-
становлением администрации Воронеж-
ской области № 500 от 28.05.1998 г.1,2  Си-
стема солонцовых полян с уникальной

почвенной структурой. Эти поляны лока-
лизованы на высотах 130–150 м, приуро-
чены к террасированным поверхностям
и предсклоновым полосам балок южных
экспозиций. Их уникальность обусловле-
на высокой концентрацией легкораство-
римых солей, что формирует специфи-
ческие условия произрастания. Основной
тип растительности этих экотопов – солон-
цовые дубравные редины, представляю-
щие редкий и ценный природный комплекс
[11].

Шипов лес, включая Солонцовую по-
ляну, играет ключевую роль в сохранении
биоразнообразия региона. На примере
солонцовой поляны «Белая» установле-
но, что здесь произрастают семь видов
растений из Красной книги Воронежской
области, один потенциально уязвимый
вид, а также встречаются животные Крас-
ной книги России. Дубрава поддерживает
экосистемные процессы, стабилизируя
почвенно-гидрологический режим, созда-
вая условия для редких видов и выпол-
няя почвозащитные и климаторегулирую-
щие функции [12].

Учащение и усиление засух вызывает
на Солонцовой поляне уникальные в сво-
ем роде проблемы, связанные с почвен-
но-климатическими условиями объекта.
Недостаток влаги и засоление почв уве-
личивает их физиологическую сухость, что
приводит к ежегодному дефициту влаги,
ухудшающему рост и развитие деревьев
[13].

Эти особенности подчеркивают необ-
ходимость детального изучения и сохра-
нения Солонцовой поляны как особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ)
с уникальным сочетанием почв и расти-
тельности.

Цель настоящих исследований – оп-
ределение лесопатологического состоя-
ния, биологической продуктивности ста-
ровозрастных насаждений Шиповой на-
горной дубравы в районе памятника при-
роды «Солонцовая поляна».

1 Постановление администрации Воронежской области «О памятниках природы на территории Воронеж-
ской области»  от 28.05.1998 г. № 500.
2 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных  территориях».
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 В связи с поставленной целью реша-
лись следующие задачи: обследование
деревьев на пробных площадях; выявле-
ние и анализ факторов снижения эколо-
гической и биологической устойчивости и
продуктивности деревьев дуба на объек-
те исследования.

Объекты и методы исследования.
Объектом исследования являются насаж-
дения дуба черешчатого Шиповой дубра-
вы, расположенные в южной части 34
квартала Красного участкового лесниче-
ства Воронцовского лесничества Воро-
нежской области, примыкающие к биоло-
гическому памятнику природы «Солонцо-
вая поляна» площадью 5,1 га (рис. 1).

Для целей оценки лесопатологическо-
го состояния насаждений дубравы было
проведено натурное обследование в сен-
тябре 2024 года с использованием стан-
дартных таксационных [14,15] и лесопа-
тологических методик [ 16],3, 4 Для получе-
ния таксационных характеристик измеря-
лась высота дерева и диаметр ствола (на
высоте 1,3 м), определялся возраст, а
также форма кроны.

Для изучения встречаемости, разно-
образия и влияния на состояние деревь-
ев внешних патологических признаков
были заложены  две пробные  площади
на расстоянии 50 и 250 м от Солонцовой
поляны. Все деревья на пробных площа-
дях были пронумерованы и детально об-
следованы.

При выявлении патологических при-
знаков проводилась визуальная оценка
степени их развитости, учитывались нали-
чие патологий формы ствола и кроны [17,
18]. В соответствии с Правилами санитар-
ной безопасности в лесах Российской
Федерации по шкале категорий санитар-
ного состояния деревьев оценку прово-

дили по 5 категориям состояния жизне-
способности: 1 категория – здоровые
(без признаков ослабления); 2 – ослаблен-
ные; 3 – сильно ослабленные; 4 – усыха-
ющие; 5 – погибшие5.

Средневзвешенная оценка по катего-
риям состояния (Кср) древесных пород
определялась по формуле:
Кср. = (Р1хК1+ Р2хК2+ Р3хК3+ Р4хК4+

Р5хК5)/100,
где Кср. – средневзвешенная величи-

на состояния породы, Рi – доля каждой
категории состояния в процентах, Кi –
индекс категории состояния дерева (1 –
здоровое, 2 – ослабленное, 3 – сильно
ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – свежий
и старый сухостой, ветровал, бурелом).

Средний возраст деревьев определя-
ли дендрохронологическим методом. Кер-
ны отбирались при помощи возрастного
бурава на высоте 1,3 м по стандартной
методике отбора кернов древесины для
целей дендрохронологических исследова-
ний в лесоведении и лесоводстве [19].
Обработка полученных кернов проводи-
лась при использовании установки
LINTAB-6 и пакета программ Tsap-Win с
точностью определения возраста до
1 года.

Результаты исследований и их
обсуждения. Полученная таксационная
характеристика древостоев, включающих
как главную, так и сопутствующие поро-
ды, на пробных площадях представлена
в таблице 1.

Пробная площадь № 1 (ПП1) и проб-
ная площадь № 2 (ПП2) соизмеримы по
своим таксационным характеристикам.
Анализ древостоя на пробных площадях
позволил установить, что это нагорная
дубрава второго класса бонитета, произ-
растающая в лесорастительных услови-

3  Руководство по планированию, организации и  проведению лесопатологического обследования  /
Приложение к приказу Федерального агентства  лесного хозяйства №159 от 15.05.2015. М.: ВНИИЦ
лесресурс, 2015. 73 с.
4  Руководство по планированию, организации и  проведению лесопатологического мониторинга / Прило-
жение к приказу Федерального агентства лесного хозяйства №159 от 15.05.2015. М.: ВНИИЦ лесре-
сурс,  2015. 89 с.
5 Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года N 2047 г. «Об утверждении Правил санитар-
ной безопасности в лесах». М., 2020.
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Таблица 1 – Характеристика пробных площадей

Показатель № пробной  площади 
1 2 

Лесничество Красное участковое лесничество 
Воронцовского лесничества Воронежской области 

Квартал / выдел 34 / 10 34 / 15 
Площадь, га 0,25 0,25 
Состав 8Д1Кл.о1Яс+Лп 5Д5Кл.о+Вз 
Число деревьев, шт. 49 42 
Тип ЛРУ/бонитет Д2/ II Д2/II 
Средний возраст, лет 100 180 
Происхождение Порослевое Семенное 
D, см / H, м 27,6/13,6 45,8/21,3 
Полнота 0,7 0,6 
Запас, м3/га 230 370 

 
ях типа Д

2
, с полнотой 0,6-0,7 и имеющая

в своем составе от 20 до 50% сопутству-
ющих пород. Порослевое происхождение

имеют деревья дуба, произрастающие на
ПП1, семенное – на ПП2 (рис. 2).

  
а б 

 Рисунок 1. Характерный вид деревьев дуба на объекте исследования: а – порослевого
происхождения на ПП1; б – семенного происхождения на  ПП2

В обследуемом насаждении преобла-
дает дуб черешчатый, который представ-
лен следующими возрастными группами
100 лет (ПП1) и 180 лет (ПП2). Вторую
позицию в насаждении занимает клен ос-
тролистный. Ясень обыкновенный, липа
мелколистная и вяз гладкий представле-
ны единично. Подрост представлен кле-
ном остролистным и ясенем обыкновен-

ным. В подлеске произрастает клен поле-
вой и лещина. По своему расположению
ПП1 примыкает к солонцовой поляне, а
ПП2 расположена в глубине насаждения.

Состояние древостоя отражают пока-
затели запаса древесины и средневзве-
шенная оценка по категориям состояния
(табл. 2).
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Таблица 2 – Средние показатели древесных пород на пробных площадях 34 квартала
Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества Воронежской области

Порода  ПП № 1 ПП № 2 Усредненные показатели 
на ПП1 и ПП2 

шт./% м3/% Кср шт./% м3/% Кср шт./% м3/% Кср 
Дуб  
черешч. 

43/87,8 25,08/98,5 2,9 21/50 73,15/82,2 2,7 64/70,3 98,23/85,8 2,8 

Клен остр. 3/6,1 0,19/0,7 2,0 19/45,2 15,62/17,6 2,5 22/24,2 15,81/13,8 2,25 
Другие 
породы 

3/6,1 0,2/0,8 2,3 2/4,8 0,17/0,2 2,0 5/5,5 0,37/0,4 2,15 

Итого  49/100 25,47/100 2,4 42/100 88,94/100 2,4 91/100 114,41/100 2,4 

 

В результате Кср деревьев на ПП1 и
ПП2 составила 2,4 балла, что соответ-
ствует категории ослабленного древо-
стоя. Дуб черешчатый составляет 87,8 %
запаса на ПП1 и 50% на ПП2 и имеет
Кср2,8. Из сопутствующих пород в ослаб-
ленном состоянии находятся деревья
клена остролистного на ПП2 (Кср 2,5) и

липы мелколистной (Кср 2,3). В лучшем
состоянии клен остролистный на ПП1
(Кср 2,0) и вяз гладкий на ПП2 (Кср 2,0).

В соответствии с Правилами санитар-
ной безопасности в лесах Российской
Федерации произведено распределение
всех деревьев по категориям состояния
на пробных площадях (табл. 3 и 4).

Таблица 3 – Распределение деревьев дуба черешчатого на ПП1 по ступеням толщины
и категориям состояния

Ступени 
толщины, 
см  

Количество деревьев по категориям состояния,  
шт./ запас (м3) 

шт. м3 

I II III IV V 
8-16 - - 1/0,07 2/0,13 - 3 0,2 
16-28 - - 7/2,26 - 9/2,31 16 4,57 
28-40 - 4/3,14 12/8,28 2/1,35 - 18 12,77 
40-56 - 3/3,58 3/3,96 - - 6 7,54 
Σ, шт. - 7 23 4 9 43 - 
% от общего 
кол-ва, шт. 

- 16,2 53,5 9,3 20,9 100% - 

Σм3 на ПП - 6,72 14,57 1,48 2,31 - 25,08 
% от общего 
запаса, м3  

- 26,8 58,1 5,9 9,2 100% - 

 
Таблица 4 – Распределение по категориям состояния и запасу деревьев дуба

черешчатого по ступеням толщины на ПП2

Ступени 
толщины, см  

Количество деревьев по категориям состояния,  
шт./ запас (м3) 

Шт. М3 

I II III IV V 
40-56 - 5/10,27 2/4,89 - - 7 15,16 
56-72 - 3/8,83 4/13,88 1 / 4,1 1/ 2,57 9 29,38 
72- - 1/7,24 2/8,71 2/12,66 - 5 28,61 
Σ, шт. - 9 8 3 1 21 - 
% от общего 
кол-ва, шт. 

- 42,8 38,1 14,4 4,7 100% - 

Σм3 на ПП - 26,34 27,48 16,76 2,57 - 73,15 
% от общего 
запаса, м3  

- 36,0 37,6 22,9 3,5 100% - 
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Анализ деревьев дуба на ПП1 и ПП2
показал: первая категория состояния от-
сутствует на обеих пробных площадях;
вторая категория состояния (ослаблен-
ные) на ПП1– 16,2% деревьев с запасом
6,72 м3, на ПП2 – 42,8% деревьев с запа-
сом 26,34 м3; третья категория состояния
(сильно ослабленные) на ПП1 – 53,5 %
деревьев с запасом стволов 14,57м3, на
ПП2 – 38,1% с  запасом 27,48 м3; четвер-
тая категория (усыхающие) на ПП1 – 9,3%
деревьев с запасом 1,48 м3, на ПП2 –
14,4% с запасом 16,76 м3; пятая катего-
рия состояния (погибшие) на ПП1 – 20,9%
с запасом 2,31м3, на ПП2 –4,7% с запа-
сом 2,57 м3.

Установлено, что диаметр деревьев
дуба на ПП1 колеблется от 10 до 56 см, в
то время как на ПП2 – от 40 до 98 см.
Запас погибших деревьев дуба (5-я кате-
гория состояния) на ПП1 составляет 2,31

м3, или 9,2%, что превышает естествен-
ный отпад за 10-летний период и свиде-
тельствует о высоком темпе отмирания
данной породы. На ПП2 противополож-
ная ситуация с дубовым сухостоем – за-
пас составил 2,57 м3, или 3,5%, что соот-
ветствует норме естественного отпада.
Однако, накопленный запас усыхающих
деревьев дуба (4-я категория состояния)
на ПП2 – 16,76 м3, или 22,9 %. Это свиде-
тельствует о деградации дубового древо-
стоя. Однако, на ПП1 этот показатель
(4-я категории состояния) невысокий –
1,4 м3, или 5,9%, что скорее обусловлено
средним возрастом деревьев дуба – на
ПП1 – 100 лет, на ПП2 – 180 лет.

В качестве сравнительной характери-
стики приведены результаты обследова-
ния деревьев клена остролистного как
главной сопутствующей породы на проб-
ных площадях (табл. 5 и 6).

Таблица 5 – Распределение по категориям состояния и запасу деревьев клена
остролистного по ступеням толщины на ПП1

Ступени 
толщины, см  

Количество деревьев по категориям состояния,  
шт./ Запас (м3) 

Шт. Общий 
запас, 

М3 I II III IV V 
8-16 - 2/0,09 - - - 2 0,09 
16-28 - 1/0,1 - - - 1 0,1 
Σ шт. - 3 - - - 3 - 
% от общего 
кол-ва шт. 

- 100 - - - 100% - 

Σм3 на ПП - 0,19 - - - - 0,19 
% от общего 
запаса м3  

- 100 - - - 100% - 

 
Таблица 6 – Распределение по категориям состояния и запасу деревьев клена

остролистного по ступеням толщины на ПП2

Ступени 
толщины, см 

Количество деревьев по категориям состояния, 
шт./запас (м3) 

шт. Общий 
запас, 

м3 I II III IV V 
8-16 - 1/0,13 1/0,1 2/0,09 - 4 0,32 
16-28 - 2/0,97 2/0,68 - - 4 1,65 
28-40 - 8/8,38 - 1/0,37 - 9 8,75 
40-56 - 2/4,9 - - - 2 4,9 
Σ, шт. - 13 3 3 - 19 - 
% от общего 
кол-ва, шт. 

- 68,4 15,8 15,8 - 100% - 

Σм3 на ПП - 14,38 0,78 0,46 - - 15,62 
% от общего 
запаса, м3  

- 92,1 5,0 2,9 - 100% - 
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В результате установлено, что коли-
чество деревьев клена на ПП2 в 6 раз
больше, чем на ПП1, о чем свидетельству-
ет породный состав каждой пробной пло-
щади (ПП1 –8Д1Кл.о1Яс+Лп против ПП 2
– 5Д5Кл.о+Вз). Минимальный диаметр
деревьев клена на пробных площадях
16 см. На ПП2 количество деревьев кле-
на и дуба практически одинаковое. Рас-
чёт запаса показал, что клен уступает дубу
по общему запасу в пять раз (15,62 м3 про-
тив 73,15м3). При этом погибшие деревья
клена на пробных площадях полностью
отсутствуют, что в первую очередь свя-
зано с возрастом сопутствующей породы
и ослаблением дуба (диаметр клена для
ПП1не превышает 28 см), в то время как
запас усохших деревьев дуба составля-
ет (2,31м3 на ПП1и  2,57 м3 на ПП2). Для
ПП2 деревья клена остролистного пред-
ставлены II - IV категориями состояния, ди-
аметр – до 56 см.

Приведенные соотношения запаса
погибших и усыхающих деревьев дуба сви-
детельствуют о том, что происходит про-
цесс смены главной породы в насажде-
ниях Шиповой дубравы в районе памят-

ника природы «Солонцовая поляна». Учи-
тывая текущий отпад дуба 12,7 % (0 % у
клена), а также преобладание в подросте
клена остролистного, можно прогнозиро-
вать смену главной породы через два-три
инвентаризационных периода. Клен ост-
ролистный станет лидирующей породой по
количеству деревьев и общему запасу.
Изменение породного состава приведет
к смене типа леса и снижению экологичес-
кой и биологической продуктивности на-
саждения.

Присутствие других пород в насажде-
нии единичное: вяз гладкий (2,2%), ясень
обыкновенный (2,2%) и липа мелколистная
(1,1%). Деревья вяза гладкого и ясеня
обыкновенного более молодые (ср.d=14,0
см; ср.d=12,5 см) и более здоровые
(Кср=2,0), чем липы мелколистной
(ср.d=30см и Кср=3,0). В перспективе доля
липы мелколистной в насаждении исчезнет,
а доля вяза и ясеня будет увеличиваться.

При проведении распределения меж-
ду породами патологических признаков,
зафиксированных на объектах исследо-
вания, получены следующие результаты
(табл. 7, 8, рис. 3, 4, 5).

Таблица 7 – Внешние признаки патологии (ВПП) по породам на ПП1

Внешние патологические 
признаки (ВПП) 

 Распределение ВПП по породам Всего 
дуб 

шт./% 
клен 

шт./% 
другие  
породы 

Усыхание скелет. ветвей 34/39,1 2/66,7 3/60 39/41,1 
Усыхание вершины 20/22,9 1/33,3 1/20 22/23,2 
Наклон ствола 4/4,6 - - 4/4,2 
Раздвоение ствола - - - - 
Механические поврежде-
ния 

- - - - 

Дупла 1/1,2 - - 1/1,0 
Морозобойные трещины 1/1,2 - - 1/1,0 
Плодовые тела грибов 3/3,4 - - 3/3,2 
Поселение ствол. вредите-
лей 

- - - - 

Опухоли 1/1,2 - - 1/1,0 
Изреженная крона 23/26,4 - 1/20 24/25,3 
Итого  87/100 3/100 5/100 95/100 
 

Установлено, что наибольшее количе-
ство патологий обнаружено у дуба череш-
чатого. Самой распространенной патоло-
гией для дуба оказалось усыхание скелет-
ных ветвей (39,1% на ПП1 и 37% на ПП2).
Это свидетельствует о перестойном воз-

расте дубового древостоя, а также о его
поражении сосудистым микозом, что под-
тверждается усыханием вершин (22,9%
на ПП1 и 18,5% на ПП2) и изреженностью
кроны (26,4% на ПП1 и 18,5% на ПП2).
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Таблица 8 – Внешние признаки патологии (ВПП) по породам на ПП2

Внешние патологические 
признаки (ВПП) 

Распределение ВПП по породам Всего 
дуб 

шт./% 
клен 

шт./% 
другие по-

роды, шт./% 
Усыхание скелет. ветвей 20/37,0 12/41,4 2/100 34/40,0 
Усыхание вершины 10/18,55 2/6,9 - 12/14,1 
Наклон ствола 2/3,7 3/10,3 - 5/5,9 
Раздвоение ствола 2/3,7 - - 2/2,35 
Механические поврежде-
ния 

1/1,85 4/13,8 - 5/5,9 

Дупла 3/5,55 - - 3/3,5 
Морозобойные трещины - 4/13,8 - 4/4,7 
Плодовые тела грибов 1/1,85 - - 1/1,2 
Поселение ствол. вредите-
лей 

3/5,55 - - 3/3,5 

Опухоли 2/3,7 - - 2/2,35 
Изреженная крона 10/18,55 4/13,8 - 14/16,5 
Итого  54/100 29/100 2/100 85/100 
 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение внешних патологических признаков у дуба

черешчатого на ПП1 и ПП2

 

Рисунок 3. Процентное соотношение внешних патологических признаков у клена
остролистного на ПП1 и ПП2
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Рисунок 4. Обнаруженные патологические признаки на дубе черешчатом:

а – многостволие; б – дупло в комлевой части ствола; в – растрескивание ствола;
г – морозобойная трещина; д – плодовые тела дереворазрушающих грибов на стволе;

е – каповый нарост на стволе

Количество дупел на стволе (как след-
ствие выпавших и не заросших скелетных
ветвей) варьирует в следующем диапазо-
не – 1,2% на ПП1 и 5,5% на ПП2. На та-
ком же уровне у данной породы встреча-
ются саблевидный наклон ствола (4,6% на
ПП1 и 3,7% на ПП2) и его расхождение
под углом (3,7% на ПП2). Наличие на ство-
ле раковых ран, язв, образований – 1,2%
на ПП1 и 3,7% на ПП2.

Для деревьев дуба на ПП2 не обна-
ружены морозобойные трещины (специ-
фичный патологический признак для дубо-
вых древостоев) [20]. Плодовые тела де-
реворазрушающих грибов встречаются
на ПП2 в 3 раза реже, чем на ПП1 (3,4%
на ПП1 и 1,85% на ПП2). На ПП1 не обна-
ружены механические повреждения и раз-
двоение ствола, в то время как на ПП2

эти показатели составили 1,85% и 3,7%.
Обнаружено, что деревья клена ост-

ролистного имеют меньший набор пато-
логий, чем дуба черешчатого. На первом
месте, как и у дуба, усыхание скелетных
ветвей (66,7% на ПП1 и 41,4% на ПП2) и
усохшие вершины (33,3% на ПП1 и 6,9%
на ПП2). Остальные патологические при-
знаки присутствуют на деревьях клена
только на ПП2 (где его количество значи-
тельное), это наклон ствола, механичес-
кие повреждения, морозобойные трещи-
ны, дефолиация кроны (от 10 до 13,8%).
Причем, в процентном соотношении у кле-
на данных патологий больше, чем у дуба.

Патологическое состояние других
древесных пород выражено в следующих
внешних патологических признаках: усы-
хание ветвей у вяза гладкого и ясеня
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обыкновенного, усохшая вершина у ясе-
ня обыкновенного и сильная дефолиация
кроны и усохшие скелетные ветви у липы
мелколистной.

Засоленные осолодело-солонцева-
тые почвы склонов южной экспозиции
обладают наименее благоприятным вод-
ным режимом, на них произрастают сухие
осоковые дубравы III-IV классов боните-
та [21]. Полученные в ходе обследования
насаждений данные показывают, что как
порослевые, так и семенные дубы, при-
уроченные к солонцовой поляне, имеют
выработанные приспособления к почвен-
но-экологическим условиям и достигают
второго класса бонитета, что требует их
дальнейшего изучения.

Из обнаруженных патологических при-
знаков на объектах исследования для
всех древесных пород можно отметить
усыхание скелетных ветвей, усыхание
вершины, наклон ствола, раздвоение
ствола, механические повреждения, дуп-
ла, морозобойные трещины, плодовые
тела грибов, поселение ствол. вредите-
лей, опухоли, изреженная крона. Наиболее
распространенными патологиями дуба
выявлено усыхание скелетных ветвей,
усыхание вершин и изреженность кроны.
Для клена остролистного – усыхание ске-
летных ветвей, усыхание вершин.

Степень усыхания крон дуба тесно
связана с таксационными показателями
деревьев, особенно диаметра ствола
[22]. Отмирание ветвей и побегов в кро-
не дерева объясняется отрицательным
действием внешних факторов как клима-
тических, так и грибов-возбудителей гни-
ли древесины серно-желтый трутовик
(Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill),
ложный дубовый трутовик (Phellinus
robustus (P. Karst.) Bourd. Et Galz), а так-

же возбудителей мучнистой росы.
Результаты исследования пробных

площадей, приуроченных к солонцовой
поляне нагорной дубравы Шипова леса,
получены впервые и выявляют ослабле-
ние ценных семенных дубовых насажде-
ний. В целях сохранения памятника приро-
ды необходимо их дальнейшее изучение.

Выводы. 1. Проведенные исследова-
ния показывают, что доля дуба в составе
изучаемых насаждений составляет от 50
до 80 % (8Д1Кл.о1Яс для порослевого
насаждения, 5Д5Кл.о+Вз для перестойно-
го насаждения семенного происхождения).

2. Отсутствие подроста главной поро-
ды в насаждениях обоих типов происхож-
дения и ухудшение состояния дуба (КСр
2,8) постепенно приведет к смене пород-
ного состава. Клен остролистный постепен-
но выходит в главный полог насаждения.

3. Наиболее распространенными па-
тологиями как для дуба черешчатого, так
и для клена остролистного являются усы-
хание скелетных ветвей, усыхание вершин
и изреженность кроны.

4. Обследованные насаждения нуж-
даются в проведении санитарной рубки с
выборкой сухостойных и усыхающих де-
ревьев с целью сохранения ценных на-
саждений и содействию лесовосстанов-
ления дуба черешчатого путем примене-
ния лесохозяйственных мер.

Полученные результаты и выводы
вносят важный вклад в изучение вопро-
сов усыхания дубрав и послужат основой
для дальнейших исследований памятника
природы областного значения и дубрав на
солонцовых почвах с целью сохранения,
повышения их жизнеспособности и, в це-
лом, для изучения островной дубравы
Шипова леса.
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