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Abstract. The paper contains data about 20 new and rare lichens of the Chuvash Prisurye. 10 lichens are new for 

the Chuvash Republic, 5 species are new for the Privolzhskaya Upland. The identified lichen species are indicators 

of old-growth, undisturbed and intact forests that have been preserved in specially protected natural areas. There are 

18 species in the National Park «Chuvash varmane» and 8 species in the State Nature Reserve «Prisursky». Geo-

graphical coordinates, distribution features in neighboring regions, ecological-substrate and phytocenotic confine-

ment and age status are indicated for each species. The information on the ecology and distribution of rare lichen 

species is updated. 18 species of lichens (Bryoria nadvornikiana, Br. trichodes, Cetrelia olivetorum, Cresponea 

chloroconia, Evernia divaricata, Heterodermia speciosa, Leptogium cyanescens, L. saturninum, Nephroma parile, 

Scytinium subtile, Sc. teretiusculum, Sc. tenuissimum, Usnea dasopoga, Us. florida, Us. subfloridana, Ramalina 

thrausta, R. sinensis, Xanthomendoza ulophyllodes) are proposed in the new edition of the Red book of the Chuvash 

Republic with the Status III – rare species. 2 lichen species (Cetraria ericetorum, Lobaria pulmonaria) are classified 

as category II-vulnerable species, declining in number. 
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Аннотация. Установлены и проанализированы показатели санитарного состояния древесных растений в 

условиях естественных и искусственных экосистем Воронежской и Саратовской областей. В пригородных 

экосистемах территории исследований состояние древесных растений определено на уровне слабой повре-

жденности. В пригородных районах к городу Балашову с наибольшим хозяйственно-техносферным потенци-

алом древесные растения достигают средней (умеренной) степени повреждений. В удаленных относительно 

сохранившихся экосистемах (контрольные данные) состояние этих организмов соответствует слабому эколо-

го-диагностическому критерию. По выявленным средним арифметическим санитарным показателям в Воро-

нежском регионе наилучшим состоянием характеризуются древесные растения в экосистемах Новохоперска 

и Грибановского, в Саратовском – в Турках и Самойловке. Также выявлены достоверные различия в средне-
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арифметических параметрах санитарного состояния представителей этой группы растений дифференциро-

ванно функциональным зонам. Наибольшие значения повреждений характерны древесным растениям в со-

ставе урбоэкосистем индустриальных зон. Максимальная опасность для древесных растений отмечена в пре-

делах этих зон в Поворино, Борисоглебске, Балашове со среднеарифметическими значениями поврежденно-

сти этих организмов высокого уровня. Существенное беспокойство вызывает также пораженность анализи-

руемой группы организмов этих городов в составе экосистем зон селитьбы. Результаты оценки санитарного 

состояния древесных растений целесообразно использовать в качестве научной базы в озеленительных, эко-

лого-защитных и лесовосстановительных работах. Предложены меры по улучшению состояния древесных 

растений в различных типах экосистем территории исследований. По данным санитарного состояния этих 

организмов можно определять пределы устойчивости экологических каркасов и дифференцировать парамет-

ры экологической комфортности для местного населения в разных территориальных категориях. 

Ключевые слова: муниципальные районы Воронежской области; муниципальные районы Саратовской об-

ласти; естественные экосистемы; искусственные экосистемы; зоны рекреации; зоны селитьбы; индустриаль-

ные зоны; санитарное состояние древесных растений; значения и уровни ослабления растений; территори-

альные различия в жизнеспособности растений; тренды биологической устойчивости растений; качество ок-

ружающей среды; значения экологической комфортности для жителей; актуальность мер охраны насаждений. 

Введение 
Ведущее значение в формировании наземных 

экологических каркасов на территории Воронежской 

и Саратовской областей отведено древесным расте-

ниям в составе как природных (формируют органи-

зационную структуру и функциональность природ-

но-экологических каркасов), так и искусственных 

экологических систем (определяют организацион-

ную основу и эффективность экокаркасов городов и 

других природно-хозяйственных комплексов). Пара-

метры состояния древесных растений, являющихся 

важнейшими и постоянными автотрофными компо-

нентами экосистем, информируют также о состоянии 

образуемых ими сообществ, качестве окружающей 

среды и об уровне экологической комфортности ур-

банизированных территорий для местного населе-

ния. Территория исследований включала восток и 

северо-восток Воронежской области, северо-запад, 

запад и юго-запад Саратовской области, находящие-

ся на Окско-Донской равнине. 

Природно-климатические условия Окско-Донской 

равнины определяются общей спецификой ланд-

шафтной организации [1]. Преимущественный ха-

рактер рельефа плоскоместный, с чередованием тер-

расированных долин. Выражены пойменные ком-

плексы. Междуречные пространства относительно 

выравнены, с небольшими колебаниями высот [2; 3]. 

На этих пространствах развились лугово-степные и в 

основном степные экосистемы. Большая часть степ-

ных комплексов (за исключением оврагов, балок, пе-

рекрытий, промоин) занята растениеводческими уго-

дьями, а также в меньшей степени – сенокосами и 

пастбищами [4; 5]. Максимальный модуль антропо-

генной нагрузки концентрируется в границах насе-

ленных пунктов, прежде всего, в центрах муници-

пальных районов. Совокупная техногенная нагрузка 

в поселениях Воронежской и Саратовской областей 

дифференцируется по основным функциональным 

зонам: от слабой (рекреационные объекты) до силь-

ной (индустриальные зоны). 

Фактическое санитарное состояние древесных 

растений представляет комплексный параметр, сви-

детельствующий об особенностях их жизнедеятель-

ности, жизнеспособности и биологической устойчи-

вости в соответствующих условиях местообитаний 

[6–11]. Санитарное состояние древесных растений 

определяет параметры их декоративности [11–13]. 

Явный дефицит сведений о санитарном состоя-

нии древесных растений в естественных и рукотвор-

ных экосистемах на указанной территории [14; 15] 

определяет актуальность и значимость реализован-

ных исследований и сформулированных выводов. 

Для того чтобы проанализировать современное 

состояние древесных растений в составе природных 

и искусственных экосистем, в течение летних поле-

вых сезонов 2011–2019 гг. проведены наблюдения и 

исследования на предмет идентификации и диагно-

стики основных санитарных показателей древесных 

растений. Обследовались древесные насаждения раз-

ных категорий использования в населенных пунктах 

– центрах административных районов. Последние 

дифференцировались, согласно принятым в отече-

ственной градопланировочной практике требованиям 

[16], по основным функциональным зонам – рекреа-

ционным, селитебным, индустриальным. В приго-

родных зонах исследованиями охвачены древесные 

растения, произрастающие в составе экосистем есте-

ственного происхождения и находящиеся под пре-

имущественной рекреационной нагрузкой. Участки 

природных лесных экосистем без визуальных при-

знаков активного лесопользования и с учетом лесо-

устроительных материалов находились на удалении 

от районных центров. Они служили контрольными 

пунктами экологического мониторинга состояния 

древесных растений. 

Цель исследований: определение и экологическая 

оценка санитарных параметров древесных растений, 

произрастающих на функционально разных урбани-

зированных территориях Воронежского и Саратов-

ского областей регионов, результаты которой свиде-

тельствуют о параметрах жизнеспособности, биоло-

гической устойчивости и значениях биоэкологиче-

ского потенциала. Эти данные в роли научно-теоре-

тической основы позволят решать актуальные задачи 

по качественной экологической диагностике состоя-

ния объектов окружающей среды в этих регионах, а 

также по оптимизации видового состава и структуры 

урбанизированных экосистем, их защите и эффек-

тивному менеджменту в различных функционально-

планировочных зонах. 

Методы исследований 
Фиксировались механические повреждения над-

земных органов древесных растений, подвержен-
ность их воздействию вредителями, болезнями, усы-
ханию. Комплекс данных признаков, обусловливаю-
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щих жизнеспособность и устойчивость этой группы 
растений [17–19], анализировался с учетом методи-
ческих рекомендаций по интерпретации уровней де-
градации растений в процентных долях [20; 21]. По 
основным санитарным показателям нарушений осу-
ществлена обобщенная оценка состояния древесных 
растений, произрастающих в составе искусственных 
экосистем (насаждений) на различных функциональ-
но организованных территориях населенных пунктов 
районного значения, в их пригородных зонах и в со-
ставе естественных экосистем. Параметры санитар-
ного состояния последних использованы в анализе 
исследовательских материалов в качестве контроль-
ных данных. В анализе использованы растения в 
среднегенеративной стадии индивидуального разви-
тия. Результаты исследований подвергнуты стати-
стической обработке [22]. Их средние арифметиче-
ские значения получены в 95%-м интервале. Итого-
вые данные экологической оценки представлены в 
графическом виде. 

Результаты исследований 
В естественных и искусственных экосистемах 

Воронежского и Саратовского регионов устанавли-
вались показатели санитарного состояния у Aсer 
platanoides L., А. tataricum L., Вetula pendula Roth, 
В. alba L., Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Ma-
lus sylvestris (L.) Mill., Pinus sylvestris L., Padus avium 
Mill., Cerasus fruticosa Pall., Salix alba L., S. fragilis 
L., S. pentandra L., S. triandra L., Tilia cordata Mill., 
Ulmus laevis Pall., U. minor Mill., Sorbus aucuparia L. 
Эти виды являются аборигенами в местной флоре. Так-
же они использованы в городском и поселковом озе-
ленении (совместно с растениями-интродуцентами). 

Средние арифметические результаты санитарного 
состояния объектов исследований в экосистемах Во-
ронежской области графически представлены далее 
на рисунке 1. В качестве поселений в данной работе 
рассмотрены административные центры муници-
пальных районов. Контрольные значения санитар-
ных показателей древесных растений также опреде-
лены в каждом муниципальном районе. 
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Рисунок 1 – Распределение 

значений поврежденности древесных растений 
в муниципальных районах Воронежской области, % 

Данный рисунок демонстрирует следующее. Ми-
нимальные средневзвешенные значения поврежде-
ний древесных растений выявлены в условиях отно-
сительно сохранившихся природных экосистем, ис-
пользованных в роли контроля: 4,2 ± 0,14 (Ново-

хоперский район), 5,9 ± 0,21 (Грибановский район), 
6,7 ± 0,27 (Поворинский район), 8,4 ± 0,32% (Борисо-
глебский район). В среднем в данных районах сла-
бый уровень повреждений диагностируемых орга-
низмов. Максимальные проценты повреждений ха-
рактерны древесным растениям, произрастающим в 
индустриальных зонах населенных пунктов: от уме-
ренной поврежденности (12,9 ± 0,38 в г. Новохоперск, 
14,9 ± 0,36 в п.г.т. Грибановский) – до сильной по-
врежденности (21,6 ± 0,58 в г. Поворино, 26,9 ± 0,82 
в г. Борисоглебск). Параметры повреждений анали-
зируемой группы растений в экосистемах пригород-
ных районов и зон рекреации (преимущественно 
слабый уровень поврежденности, кроме Борисоглеб-
ска с умеренной поврежденностью древесных расте-
ний), зон селитьбы (умеренная поврежденность дре-
весных растений за исключением Новохоперска со 
слабым значением этого эколого-диагностического 
критерия) занимают промежуточные положения. 
Причем во всех функциональных зонах наибольшие 
показатели повреждений выявлены у древесных рас-
тений, произрастающих в зеленых (буферных) зонах 
вдоль автодорог. 

Для исследованной территории Воронежского ре-

гиона по данным анализа выявлено возрастание био-

логической устойчивости растений в следующем ря-

ду: В. pendula Roth, P. sylvestris L., В. alba L., P. avi-

um Mill., S. fragilis L., A. platanoides L., T. cordata 

Mill., S. aucuparia L., S. triandra L., S. pentandra L., 

Q. robur L., S. alba L., U. laevis Pall., А. tataricum L., 

U. minor Mill., F. excelsior L., M. sylvestris (L.) Mill., 

C. fruticosa Pall. 

Также гистограмма данного рисунка показывает 

тренд в сторону ослабления древесных растений в 

ряду от рекреационных до индустриальных зон в 

границах поселений. Полученные средние арифмети-

ческие значения санитарных показателей состояния 

растений статистически достоверны (p < 5%, t > 3). 

На рисунке 2 отражены результаты определения 

показателей повреждений древесных растений, про-

израстающих в составе разных типов экосистем в 

Саратовской области. По аналогии с предыдущим 

регионом, здесь также для каждого муниципального 

района выбраны свои контрольные участки. 
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Рисунок 2 – Распределение 

значений поврежденности древесных растений 
в муниципальных районах Саратовской области, % 

Из рисунка 2 следует, что наибольшие средне-

арифметические значения показателей повреждений 
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древесных растений характерны индустриальным 

зонам: 11,4 ± 0,33 (р.п. Турки, умеренная повреж-

денность рассматриваемых организмов), 23,2 ± 0,74 

(п.г.т. Самойловка, сильный уровень поврежденно-

сти), 16,1 ± 0,53 (г. Аркадак, умеренная поврежден-

ность), 31,2 ± 0,81 (г. Балашов, высокая поврежден-

ность растений). Наименьшие (слабый уровень) по-

вреждения установлены у древесных растений, про-

израстающих в составе естественных экосистемах 

(контрольные участки): 4,5 ± 0,16 (Турковский рай-

он), 4,7 ± 0,19 (Самойловский район), 6,3 ± 0,24 (Ар-

кадакский район), 9,2 ± 0,31 (Балашовский район). 

Аналогично, как и в Воронежском регионе, в Сара-

товском регионе значения повреждений рассматри-

ваемой группы растений в пригородных зеленых и 

рекреационных (преимущественно слабый уровень 

поврежденности древесных растений за исключени-

ем Балашова с умеренным уровнем данного диагно-

стического показателя), селитебных (слабая (Турки, 

Самойловка) и умеренная (Аркадак, Балашов) по-

врежденность растений) зонах занимают срединное 

положение. Максимально ослабленными являются 

древесные растения в экосистемах буферных озеле-

ненных структур во всех функциональных зонах, 

особенно в пределах индустриальных зон. Наиболее 

высокие значения повреждений проявляются у дре-

весных растений из состава автотранспортных зон. 

По среднестатистическим результатам экологи-

ческой оценки растений сформирован восходящий 

ряд по усилению их устойчивости: P. sylvestris L., 

В. pendula Roth, В. alba L., S. fragilis L., P. avium Mill., 

T. cordata Mill., A. platanoides L., S. aucuparia L., 

Q. robur L., S. triandra L., S. pentandra L., S. alba L., 

А. tataricum L., U. laevis Pall., F. excelsior L., U. minor 

Mill., C. fruticosa Pall., M. sylvestris (L.) Mill. Пред-

ставленные ряды древесных растений по повышению 

совокупных параметров состояния и жизнеспособно-

сти в определенной степени отражают тенденцию к 

снижению их биологической устойчивости в зависи-

мости от видовых биоэкологических особенностей и 

экологического состояния мест произрастания в Во-

ронежской и Саратовской областях. 

Общей тенденцией в данном регионе, как и в Во-

ронежской области, является возрастание парамет-

ров повреждений древесных растений в урбоэкоси-

стемах от рекреационных объектов к индустриаль-

ным зонам. Различия в значениях процентов повре-

ждений древесных растений, произрастающих в раз-

ных типах экосистем, с контрольными данными, ста-

тистически значимы (p < 5%, t > 3). 

Наибольшие повреждения древесных растений 

отмечены в районных центрах с максимальным хо-

зяйственно-производственным потенциалом в срав-

нении с остальными исследованными поселениями. 

В Воронежской области таковыми являются г. Пово-

рино, г. Борисоглебск, в Саратовской – г. Аркадак, 

г. Балашов. В этих городах в первую очередь оче-

видна необходимость в действенных мерах по улуч-

шению санитарного состояния. 

Анализ результатов исследований позволил диф-

ференцировать виды растений по устойчивости к 

комплексу санитарных показателей деградации. Вы-

сокоустойчивыми видами явились M. sylvestris (L.) 

Mill., C. fruticosa Pall., низкоустойчивые растения – 

В. pendula Roth, P. sylvestris L., В. alba L. Остальные 

виды на территории исследований обладают средним 

уровнем устойчивости. Эта дифференциация отра-

жает, как проявление состояния и устойчивости к 

абиотическим факторам, так и к биотическим дегра-

дационным (ослабляющим) воздействиям, обуслов-

ленным соответствующими урбано-техногенными ус-

ловиями в разных функциональных зонах. В муни-

ципальных районах обоих регионов тренды санитар-

ного состояния и устойчивости оказались схожими, 

что можно объяснить относительной близостью их 

расположения друг к другу, относительно схожими 

размерами, сходной функционально-планировочной 

организацией, спецификой хозяйственной эксплуата-

ции и антропогенной нагрузки, общим характером 

природно-климатических факторов. 

Данные о значении санитарных показателях со-

стояния древесных растений полезно использовать в 

качестве научной основы в озеленительной практике 

рассмотренных муниципальных районов Воронеж-

ской и Саратовской областей. Близость к населен-

ным пунктам природных экосистем, включающих 

разные виды растений, в том числе из состава про-

анализированных в данной работе, обеспечивает не-

обходимые ресурсы для широкого введения этих 

растений в культуру в городские и пригородные тер-

ритории. Установленные значения санитарных пара-

метров их состояния в зависимости от экологических 

особенностей мест произрастания совместно с дру-

гими экологическими критериями (показателями ро-

ста и развития, специфики фенологических фаз, эко-

лого-защитными свойствами, декоративными качест-

вами, биоценотическими ролями) и требуемыми аг-

ротехническими приемами целесообразно применить 

в качестве системно-методической и научной основы 

надзора за состоянием, индивидуальным и групповым 

(применительно к группировкам особей, видов) раз-

витием на экологически неоднородных территориях, 

экологическими, планировочными, хозяйственными и 

социальными функциями древесных насаждений. 

Выводы и предложения 
Анализ полученных данных позволил сформули-

ровать следующие основные выводы. 

1. По существу, в пределах территории исследо-

ваний в Воронежской и Саратовской областях сред-

ние арифметические значения результатов демон-

стрируют определенный тренд в сторону существен-

ного ухудшения санитарного состояния древесных 

растений в селитебных и особенно в индустриальных 

зонах городских поселений. В пределах этих функ-

циональных зон суммарный техногенный прессинг 

способствует ослаблению биологической устойчиво-

сти рассмотренной группы растений, что отмечено 

на протяжении всего периода наблюдений и иссле-

дований. Во всех муниципальных районах получен-

ные среднеарифметические значения статистически 

значимы. Очевиден явный дефицит деятельности по 

уходу за насаждениями, особенно близи зон инже-

нерной инфраструктуры, коммунально-складских и 

производственных территорий. 

2. В рекреационных зонах исследованных посе-

лений средние арифметические значения поражений 

древесных растений достоверно превышали соответ-

ствующие контрольные параметры. Сказывается нали-

чие комплексной рекреационно-хозяйственной наг-

рузки, способствующей ослаблению состояния дан-



Сираева И.С., Ларионов М.В., Ларионов Н.В., Солдатова В.В., Громова Т.С., Ермоленко А.С., Кулагина Е.Ю. 
Экологическая оценка санитарных показателей древесных растений в природных и техногенных… Общая биология 
 

104  Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 1 (30) 
 

ных организмов. В существенной мере влияют также 

недостаточность и зачастую несвоевременность ра-

бот по надзору и уходу за древесными насаждениями. 

Установленные санитарные показатели состояния 

древесных растений характеризуют их как условно 

устойчивые. 

3. Города с наибольшим совокупным хозяйствен-

но-техносферным потенциалом – Поворино, Борисо-

глебск, Балашов – характеризуются более ослаблен-

ным санитарным состоянием древесных растений в 

основных функциональных зонах, где постоянно 

находится население. Снижение показателей состоя-

ния древесных растений обусловливает лимитирова-

ние устойчивости, а также экологической эффектив-

ности урбоэкосистем в качестве основных элементов 

наземных экологических каркасов в рассмотренных 

населенных пунктах Воронежской и Саратовской 

областей. 

4. Древесные растения, произрастающие в соста-

ве экосистем в пригородных зонах, также испыты-

вают антропогенное давление. Достоверно превы-

шающие значения средних арифметических процен-

тов повреждений древостоев в сравнении с соответ-

ствующими контрольными данными связаны с хо-

зяйственной и рекреационной нагрузкой. Растения, 

располагающиеся в непосредственной близости к ав-

томагистралям и железнодорожным путям, топлив-

ным трубопроводам и к другим инженерно-техни-

ческим и хозяйственным сооружениям, в большей 

мере испытывают механические и химико-токсичес-

кие повреждения. По сравнению с участками экоси-

стем с минимальными техногенными нагрузками 

растения в непосредственных зонах влияния указан-

ных объектов в большей степени подвержены усы-

ханию ветвей, повреждению листьев и других веге-

тативных органов болезнями и вредителями (по ана-

логии с селитебными и индустриальными функцио-

нальными зонами городских поселений). Тем не ме-

нее ограниченный характер природопользования и 

хозяйственной нагрузки позволяет древесные расте-

ния в фитоценотическом контексте отнести к катего-

рии условно устойчивых. 

5. Наилучшим экологическим состоянием харак-

теризуются древесные растения, произрастающие в 

составе естественных экосистем с минимальными 

значениями антропогенных нагрузок (контрольные 

участки). Средние арифметические параметры их со-

стояния в максимальной мере позволяют им реали-

зовывать свой биоэкологический потенциал в дан-

ных экосистемах. Обладая необходимой биологиче-

ской устойчивостью, эти организмы способны в пол-

ной мере выполнять природные – биоценотические – 

функции, а также роль своеобразных резерватов био-

логического и генетического разнообразия для мест-

ных экологических систем. 

6. Установлены ряды древесных растений по воз-

растанию биологической устойчивости к неблаго-

приятным условиям среды обитания. В естественных 

условиях отмечен некоторый «разброс» значений са-

нитарных показателей анализируемой группы орга-

низмов вследствие специфики самих биогеоценоти-

ческих условий, некоторого различия почвенно-эко-

логических и орографических особенностей ланд-

шафтов в пригородах и в удаленных от районных 

центров территориях. То есть аналогичный тренд не 

выявлен. Тем не менее средние арифметические зна-

чения процентов повреждений древесных растений 

значительно ниже аналогичных санитарных пара-

метров этих организмов в урбанизированных экоси-

стемах. 

7. С учетом расстроенности древесных насажде-

ний и выявленных показателей их санитарного со-

стояния требуются безотлагательные мероприятия 

по ее устранению. 

На основе проанализированных сведений о сани-

тарном состоянии сформулированы такие ключевые 

предложения. 

1. В исследованных населенных пунктах необхо-

димо нормативно и организационно-административ-

но обеспечить эффективный надзор за санитарным 

состоянием древесных растений и местами их произ-

растаний, в том числе с привлечением профессиона-

лов и ученых данного профиля. 

2. Целесообразны меры по компенсационному 

озеленению и обновлению зеленых насаждений, в 

том числе с привлечением видов из местной дендро-

флоры с требуемыми показателями устойчивости к 

заболеваниям, к воздействию вредителей и неблаго-

приятных погодно-климатических и антропогенных 

влияний. Остро нуждаются в замене расстроенные 

древесные насаждения, а также экземпляры с высо-

кими значениями усыхания и старовозрастные особи 

в пределах санитарно-защитных зон, зон санитарной 

охраны, транспортных зон. В частности, с помощью 

видов древесных растений из выделенных групп 

средней и высокой устойчивости можно успешно (в 

ландшафтно-планировочном, эстетическом, защит-

но-экологическом, эколого-реабилитационном кон-

текстах) оптимизировать состав и структуру местных 

урбоэкосистем в пределах селитебных и индустри-

альных зон. 

3. На территории исследований при подборе по-

садочного ассортимента для озеленения придорож-

ных участков, производственных зон, прилегающих 

территорий к объектам энергетики, инженерным 

коммуникациям, автостоянкам, топливохранилищам, 

АЗС, авторемонтным пунктам, местам хранения от-

ходов, сброса сточных вод, подъездам к обществен-

но-деловым и социальным объектам предпочтение 

следует отдавать древесным растениям из группы 

высокой биологической устойчивости. Также с по-

мощью этих растений в форме живых изгородей, 

куртин, биогрупп представляется возможность обо-

собить экологически опасные объекты. Организация 

таких буферных зон в разных частях городов и по-

селков будет способствовать улучшению экологиче-

ской обстановки на местном уровне. 

4. В зонах рекреации необходимо насытить име-

ющиеся озеленительные композиции различными 

представителями местной дендрофлоры, включи-

тельно из числа исследованных в рамках настоящей 

работы. В экологическом и планировочном плане так-

же желательно создание новых рекреационных объ-

ектов (скверов, садов, мини-парков, многопрофиль-

ных аллей), особенно вблизи общественно-деловых, 

инженерно-инфраструктурных и жилых объектов. 

5. На уровне муниципальных районов территории 

исследований требуется создать систему круглого-

дичного контроля за качеством озеленения, агротех-

нических приемов и эффективности ухода за древес-
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ными насаждениями. Показатели санитарного состо-

яния древесных растений в составе различных на-

саждений будут свидетельствовать также и об уров-

не ухода за ними, об эффективности мер охраны. 

6. В лесовосстановительных работах, в особенно-

сти в лесных массивах рекреационного, эксплуата-

ционного, водоохранного, почвозащитного целевых 

назначений, необходимо дополнительно предусмот-

реть высадку древесных растений из групп средней и 

высокой устойчивости с соблюдением и максималь-

но возможным сохранением местной специфики ви-

довой и вертикальной структуры сообществ. 

7. На всей исследованной территории как в урба-

носреде, так и в природных условиях целесообразно 

обеспечить охрану древесных растений. Для этого в 

городах и поселках, в их окрестностях уместно уже-

сточить требования к природопользованию, к его ре-

гулированию, к содержанию и охране насаждений, 

как в соответствии с местными материалами земле-

устройства, пользования зелеными зонами, лесо-

устройства, так и на основе результатов оценки са-

нитарного состояния древесных растений. В приго-

родных и в удаленных от поселений районах рацио-

нально ограничить рекреационное и эксплуатацион-

но-хозяйственное лесопользование с выделением для 

этого специальных зон с обязательным благоустрой-

ством, восстановительными и эколого-надзорными 

мероприятиями на принципах перманентности и все-

общности территориального охвата. 

8. Результаты оценки санитарного состояния дре-

весных растений полезно использовать при разра-

ботке и внедрении системы комплексного анализа 

факторов дестабилизации биотических и абиотиче-

ских компонентов урбаносреды и экологической 

комфортности для жизни, труда и отдыха местных 

жителей. 
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Abstract. The indicators of the sanitary condition of woody plants in the conditions of natural and artificial eco-

systems of the Voronezh and Saratov Regions were established and analyzed. In suburban ecosystems of the research 

area, the state of woody plants is determined at the level of weak damage. In suburban areas of Balashov with the 

greatest economic and technosphere potential, woody plants reach an average (moderate) degree of damage. In re-

mote relatively preserved ecosystems (control parameters), the state of these organisms corresponds to a weak eco-

logical diagnostic criterion. According to the identified average arithmetic sanitary indicators in the Voronezh Re-

gion, the best condition is characterized by woody plants in the ecosystems of Novohopersk and Gribanovsky, in the 

Saratov Region – in Turki and Samoylovka. There were also significant differences in the arithmetic mean parameters 

of the sanitary condition of this group plants representatives differentiated by functional zones. The highest damage val-

ues are typical for woody plants in the urban ecosystems of industrial zones. The maximum danger to woody plants was 

observed within these zones in Povorino, Borisoglebsk, and Balashov with high-level average values of damage to 

these organisms. Significant concern is also caused by the defeat of the analyzed group of organisms in these cities as 

part of the ecosystems of the settlement zones. The results of the assessment of the sanitary condition of woody 

plants should be used as a scientific basis for landscaping, environmental protection and reforestation. Measures are 

proposed to improve the condition of woody plants in various types of ecosystems in the research area. According to 

the sanitary state of these organisms, it is possible to determine the limits of sustainability of ecological frameworks 

and differentiate the parameters of environmental comfort for the local population in different territorial categories. 
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Abstract. A comparative analysis of 30 species of the Dolichopodidae family in a phylogenetic context was con-

ducted to examine interspecific variation in the legs morphometry. Five relative traits of legs from 12 and seven ab-

solute traits from nine showed significant phylogenetic signal. A set of traits, such as relatively short hind tibia and 

relatively long fore and middle tibia and the first segments of the hind legs allowed to allocate Dolichopus species 

from the other ones. The projection of the phylogenetic tree of Dolichopus species into the morphospace allowed us 

to divide it into four individual areas: not closely related species, but species having similar modifications of males’ 

legs tended to cluster. This suggests that the legs morphometric traits should be mainly under pressure of sexual se-

lection. It has also been revealed that the elongation of the first segment of hind tarsi in Dolichopus species is associ-


