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Изучена экологическая оценка состояния древостоя Лесной опытной дачи 
РГАУ - МСХА с использованием методов биологической индикации. Выявлено 
5 видов эпиксильных лишайников. Встречаемость древоразрушающих грибов 
(8 видов) и мхов была довольно высокой, отмечено массовое поражение березы 
трутовиками Fomes fomentarius и Piptoporus betulinus, что свидетельствует о 
значительном уровне загрязнения окружающей среды на территории ЛОД.

В условиях мегаполиса все ощути
мее влияние рекреации на лесные био
геоценозы и лесопарковые зоны горо
дов. Избыточность нагрузки приводит 
к уничтожению подстилки и напочвен
ного покрова, подлеска, подроста и ку
старникового яруса [5, 10]. Уплотне
ние почвы ухудшает условия водно
минерального питания дерева, снижа
ется прирост по высоте и диаметру, 
наблюдается усыхание боковых веток 
и вершин деревьев, отмирание моло
дых деревьев. Кроны деревьев изре- 
живаются, становятся ослабленны
ми и легко поражаются болезнями и 
вредителями [3, 10]. Уменьшение ви
дового разнообразия, происходящего 
вследствие деятельности человека, 
ставит на грань риска возможность 
будущих адаптаций как в природных 
экосистемах, так и в агроэкосисте
мах [2].

Высокая чувствительность лишай
ников к химическим примесям в воз
духе обусловливает их использование 
в качестве биологических индикаторов 
загрязнения среды, так как в ненару
шенных местообитаниях их встречае
мость' чаще, а видовой состав богаче 
[12, 16]. Показателем может служить 
количество и состав лихенофлоры. 
Согласно данным Т.К. Горышиной [3],

в окрестностях цинкоплавильных за
водов США находили 65 видов лишай
ников, а вокруг самих заводов — все
го 5 видов.

Моховой покров на деревьях и на
личие на них ксилотрофных грибов 
можно рассматривать как важные 
критерии фитосанитарного состояния 
древостоя [3]. Мхи и грибы заселяют в 
основном ослабленные деревья, начи
нающие усыхать [7].

В работах Н.С. Нестерова и В.П. Ти
мофеева были отмечены поражения 
дуба на территории ЛОД грибами-тру
товиками Laetiporus sulphureus (Bull, 
ex Fr.) Murr. и Phellinus igniarius (L. 
Ex Fr.) Gud., наличие на березе та
ких грибов, как Fomes fomentarius (L.) 
Gill, и Piptoporus betulinus (Fr.) Karst 
Причем только редкие экземпляры бе
резы на территории ЛОД имели совер
шенно здоровую древесину [8, 14, 15].

В.В. Паракиным [9] была предложе
на следующая шкала оценки фитоса
нитарного состояния сосново-березо
вых, дубово-сосново-березовых насаж
дений ЛОД РГАУ - МСХА: 1 — здо
ровые, 2 — ослабленные, 3 — усыха
ющие, 4 — сухие. Было установлено, 
что в насаждениях 5-го, 13-го квар
талов древостой находится в ослаблен
ном состоянии, почти отсутствует под
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рост. Насаждения 1-го и 2-го кварта
лов испытывают наиболее сильные 
антропогенные нагрузки, вытоптанные 
участки достигают 50-70% от общей 
площади, подрост полностью отсутст
вует, в подлеске одиночные кусты ле
щины. Дубово-березово-сосновые дре
востой сильно изрежены с большим 
количеством усыхающих и сухих де
ревьев. Сохранившиеся дубы искрив
ленные с отмирающими сучьями. Са
нитарное состояние древостоев колеб
лется в пределах 2,5-2,8, т. е. насаж
дения находятся на стадии распада или 
сильно ослаблены. В.В. Паракин отме
чает, что в квартале 1 плохое состо
яние насаждений может быть обуслов
лено достаточно большим средним 
возрастом (110-120 лет) в отличие от 
квартала 2, где возраст деревьев не 
превышает 60-70 лет и причиной усы
хания являются высокие антропоген
ные нагрузки [9].

Объект исследований — древесные 
насаждения Лесной опытной дачи 
(ЛОД) РГАУ- МСХА имени К.А. Ти
мирязева. Целью данной работы явля
лось исследование фитосанитарного 
состояния древостоя с использовани
ем методов биологической индикации 
территории ЛОД.

Методика
Оценка санитарного состояния дре

востоя на территории ЛОД была про
ведена летом 2006 г. Использовали мар
шрутное обследование с применени
ем метода ключевых участков [4]. Была 
обследована 31 площадка площадью 
100 м2 каждая (рис. 1).

Для определения категории сани
тарного состояния древостоя исполь
зовали интегральную балльную оцен
ку состояния деревьев по комплексу 
визуальных признаков: густоте и цве
ту кроны, наличию и доле усохших 
ветвей, состоянию коры и др. Выделя
ют 6 категорий санитарного состояния 
деревьев [6, 7]:

1-я категория — без признаков ос
лабления;

2-я категория — ослабленные;
3-я категория — сильно ослаблен

ные;
4-я категория — усыхающие;
5-я категория — сухостой текуще

го года (свежий);
6-я категория — сухостой прошлых 

лет (старый).
Сомкнутость крон при маршрутных 

работах обычно не может быть опреде
лена инструментальным измерением 
проекций крон. Поэтому этот показатель 
определяли на глаз по отношению пло
щади проекции крон к площади, заня
той насаждением, и выражали в деся
тых долях единицы, считая за единицу 
такую степень сомкнутости крон, когда 
между ними не остается просветов или 
эти просветы занимают меньше 0,1 всей 
площади [7, 13]. Далее значения со
мкнутости крон переводили в баллы:
1 — 0,1-0,2, 2 — 0,3-0,4, 3 — 0,5-0,6, 
4 — 0,7-0,8, 5 — >0,9.

При характеристике аспектов на
грузки, оказываемых на древесные 
породы, произрастающих на террито
рии ЛОД, учитывали следующие по
казатели: количество эпиксильных 
лишайников и грибов на дерево, встре
чаемость людей в точках обследования 
за 1 день (рекреационная нагрузка).

Поражение видов древесных расте
ний грибами определяли путем внеш
него обследования древесины. Выявля
ли количество плодовых тел (шт/ствол) 
видов грибов, далее переводили в бал
лы встречаемости на дереве: 5 — 
обильно (>30), 4 — часто (15—30), 3 — 
умеренно (6-14), 2 — редко (3-5), 1 — 
единично (1-2). Отмечали процент 
встречаемости видов эпиксильных ли
шайников на стволах, а также про
цент мохового покрытия на древесных 
породах и переводили в баллы: 5 — 
обильно (>50%), 4 — часто (25-50%),
3 — умеренно (6-25%), 2 — редко (3- 
5%), 1 — единично (1-2%). Иденти
фикацию обнаруженных мхов не про
водили.

Рекреационную нагрузку учитыва
ли путем подсчета количества гуляю
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Рис. 1. Схема маршрутного обследования территории ЛОД для выявления мхов, ли
шайников и грибов-трутовиков

щих и стационарно отдыхающих лю
дей на перекрестках меж- и внутри
квартальных дорог, а также в допол
нительных точках измерения в сере
дине между перекрестками в будние и 
праздничные дни [2]. Для анализа по
лученных данных количество людей пере
водили в баллы: 5 — обильно (>61 чел.),
4 — часто (31-60 чел.), 3 — умеренно 
(16-30 чел.), 2 — редко (6-15 чел.), 1 — 
единично (0-5 чел.).

Корреляционный анализ проводили 
по [10]* посредством программы EXCEL

2003**. Кластерный анализ данных про
водили по методу Варда на основе 
евклидовых дистанций в программе 
STATISTICA 7.0.

Результаты и их обсуждение
Особенности состояния древостоя 

в обследованных точках наблюдения

С момента формирования ЛОД, в 
1863 г. главными породами являлись 
сосна и дуб [7]. В настоящее время тер
ритория Лесной опытной дачи занята

* С помощью рангового коэффициента корреляции Спирмана.
** Значимость ранговых коэффициентов корреляции определяли на основе 

t-критерия при Р > 0,95 и Р > 0,99.
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различными насаждениями искусст
венного и естественного происхожде
ния [11], при этом 48% площади зани
мают хвойные породы (сосна, листвен
ница, ель); 30% — лиственные (дуб, 
вяз, клен, ясень, тополь, ива, оси
на), средний возраст которых 81 год, 
сосна — 110 лет, дуб — 96 лет, бере
за — 67 лет; 22% приходится на внут
ри- и межквартальные дороги [1].

На исследованных точках наблюде
ния (31) было выделено четыре глав
ные породы: сосна — на 29% точек 
наблюдения, дуб — 29%, береза — 
19%, лиственница — 19%, липа — 3%. 
Данные древесные породы в основном 
искусственного происхождения, поэто
му они вынуждены приспосабливаться 
к существующим условиям произраста
ния, их состояние определяется рек
реационной нагрузкой, степенью пора
жения древоразрушающими грибами и 
мхами, а также формой рельефа.

Категории санитарного состояния 
исследуемых точек наблюдения рас
пределились следующим образом: к
1-й категории относится 3% точек на
блюдения, ко 2-й — 55%, к 3-й — 39%, 
к 4-й — 3%. Следует отметить, что 
точки наблюдения исследуемой терри
тории не отнесли к 5-й и 6-й катего
риям санитарного состояния, так как 
свежий и старый сухостой был обна
ружен разрозненно.

Распределение категорий санитар
ного состояния среди древесных по
род (% от количества точек наблюде
ния с преобладанием данной породы) 
следующее: 1-я категория санитарного 
состояния — в дубовых древостоях — 
11; 2-я — в лиственничных — 83, бере
зовых — 67, дубовых — 56, сосновых 
древостоях — 33; 3-я — в сосновых — 
63, березовых — 33, дубовых — 33, 
лиственничных древостоях — 17; 
4-я — в сосновых древостоях — 11.

Сомкнутость крон древостоя иссле
дуемой территории в зависимости от 
видового состава колеблется' от 0,1 (в 
сосновых древостоях) до 0,9 (в дубо
вых и лиственничных древостоях), в 
среднем составляет 0,54.

Таким образом, большинство точек 
наблюдения находится в ослабленном 
или сильно ослабленном состоянии, 
причем в сильно ослабленном — сосно
вые, березовые и дубовые древостой. 
Исследуемые точки наблюдения распо
лагаются на четырех различных элемен
тах рельефа, их общая характеристи
ка приведена в табл. 1.

Встречаемость эпиксилъных мхов 
и древоразрушающих грибов

Эпиксильные мхи были обнаруже
ны во всех кварталах. В основном мо
ховое покрытие наблюдалось на бере
зе и липе, поднимаясь иногда до 1/3 
высоты ствола дерева. На других дре
весных породах (клен, вяз, дуб, оси
на, сосна) мхи располагались в ниж
ней части ствола, у основания ствола 
и на корневых лапах, площадь их по
крытия была небольшая и составляло
2-5%. Необходимо отметить, что на 
довольно распространенных породах, 
таких как рябина и липа, моховое по
крытие почти не наблюдалось. Была 
обнаружена только одна рябина с мо
ховым покрытием 35% в точке наблю
дения 25 (5-й квартал) и две листвен
ницы с покрытием 3-5%, расположен
ные в точках наблюдения 30 и 31 
(между 7-м и 8-м кварталами),что го
ворит о большей устойчивости этих 
древесных пород к поражению мхами.

Обследование территории ЛОД вы
явило 10 видов трутовых грибов: чага 
(березовый гриб, трутовик скошенный) 
(Inonotus obliquus (Pers.) Pil), труто
вик березовый (Piptoporus betulinus 
(Bull, ex Fr.)), трутовик обыкновенный 
(Fomes fomentarius (L. ex Fr.)), труто
вик окаймленный (Fomitopsis pinicola 
(Sow. ex Fr.)), трутовик ложный (Phel- 
linus igniarius (L. ex Er.)), дедалеоп- 
сис бугристый (Daedaleopsis confragosa 
(Bolt, ex Fr.)), кориолюс, стереум 
(Coriolus sppSterium spp.), трутовик 
плоский (Ganoderma applanatum (Pers. 
ex Wallr.)), вешенка (Pleurotus sp.).

В большей степени поражению 
трутовыми грибами подвержена бере
за, в меньшей — хвойные породы. На
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Характеристика исследуемых точек наблюдения
Т а б л и ц а  1

березе очень часто встречался труто
вик обыкновенный (Fomes fomentarius 
(L. ex Fr.)), несколько реже — труто
вик березовый (Piptoporus betulinus 
(Bull, ex Fr.)). Эти виды трутовых гри
бов следует признать доминирующи
ми. Наиболее часто они встречались 
во 2-м, 4-м, и 6-м кварталах, где выз
вали реальные разрушения березовых 
насаждений. Особенно пострадали 4-й 
и 2-й кварталы. В этих местообитани
ях в основном наблюдали березовые 
остолопы с большим количеством пло
довых тел грибов. В точках наблюде
ния, расположенных в 3-м, 5-м, 7-м 
и 8-м кварталах пораженные деревья

обнаружены локально и встречаемость 
этих видов трутовых грибов была ми
нимальной или они отсутствовали.

На опавших стволах и пнях различ
ных пород в 3-м, 4-м, 5-м и 6-м квар
талах часто находили виды родов Со- 
riolus spp. и Stereum spp. На березе и 
некоторых других породах находили 
трутовик окаймленный (Fomitopsis pi- 
nicola (Sow. ex Fr.)). В точке наблюде
ния 31, между 7 - м и  8-м кварталами, 
на дубе единично обнаружили плодо
вые тела трутовика ложного (Phellinus 
igniarius (L. ex Er.)) и дедалиопсиса буг
ристого (Daedaleopsis eonfragosa (Bolt 
ex Fr.)).
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В точке наблюдения 23, между 5-м 
и 6-м кварталами, редко (3-5 балла) 
на березе встречался трутовик плос
кий (Ganoderma applanatum (Pers. ex 
Wallr.)), единично (1-2 балла) в точке 
наблюдения 27 на пересечении 5, 6, 9 
и 10-го кварталов была обнаружена ве
шенка (Pleurotus sp.), а также чага (бе
резовый гриб, трутовик скошенный) 
(Inonotus obliquus (Pers.) Pil.) в точке 
наблюдения 3, на территории 4-го 
квартала.

Таким образом, на 50% точках об
следования были зафиксированы по
ражения древесных пород грибами, 
что говорит о высокой степени под
верженности древесных пород иссле
дуемой территории разрушению дре
воразрушающими грибами. Характер
но, что на точке наблюдения могло 
быть обнаружено небольшое количе
ство деревьев, пораженных трутовы
ми грибами, но за счет этого катего
рия санитарного состояния древостоя 
в этой точке ухудшалась. Об этом сви
детельствует большое количество то
чек наблюдения, отнесенных к 3-й и 
4-й категориям санитарного состояния.

Встречаемость эпиксилъных 
лишайников на территории ЛОД

На территории ЛОД обнаружено 5 ви
дов эпиксильных лишайников в один
надцати точках наблюдения (табл. 2). 
Несколько чаще других встречался 
лишайник пармелия шероховатая 
(Parmelia aspera Massal). Редко при
сутствовала гипогимния вздутая (Ну- 
pogimnia phisoides L Nyl) и гипогим
ния трубчатая (Я. tubulosa Havaas.). 
Ксантория постенная (золотнянка) 
(Xanthoria parietina (L.) Th) была еди
нично обнаружена на территории
4-го квартала, на точках наблюдения 
3 и 6, а также между 6-м и 7-м квар
талами, в точке наблюдения 21. Кла
дония порошистая (Cladonia coniocrea 
(Flk.) Spreng) была встречена только 
в точке наблюдения 8, на территории
3-го квартала.

Встречаемость этих лишайников на 
стволах всех пород была единичной на 
всех точках наблюдения. Характерно, 
что талломы гипогимнии вздутой и 
ксантории постенной были часто не
доразвиты и характеризовались огра
ниченным ростом. Большая их часть 
была обнаружена на свежем валежни
ке березы, липы. На территории ЛОД 
они встречались достаточно равномер
но. Надпочвенных лишайников выяв
лено не было.

Таким образом, на исследуемой тер
ритории виды лишайников встреча
ются реже, чем в некоторых других 
лесопарковых зонах города, и значи
тельно реже, чем в естественных со
обществах, а их видовой состав — бед
ный. Полученные данные могут сви
детельствовать о высоком уровне за
грязнения окружающей среды на тер
ритории ЛОД.

Характеристика рекреационной 
нагрузки на территории ЛОД

В будние дни на территории боль
шинства точек наблюдения (18) коли
чество людей можно охарактеризовать 
как умеренное, в среднем 3 чел. Мак
симальное количество людей наблю
далось в точке наблюдения 9 (во 2-м 
квартале) и в точке наблюдения 29 (на 
перекрестке между 6, 7, 10 и 11-м 
кварталами) и составило 16—20 чел., 
причем во 2-м квартале присутство
вали не только гуляющие люди, но и 
отдыхающие стационарно.

Среднее количество людей в праз
дничные дни на всей территории ЛОД 
составило 14,0. Участком с максималь
ным количеством отдыхающих оказал
ся 2-й квартал — точки наблюдения
10, 11, где количество людей как гу
ляющих, так и отдыхающих стацио
нарно, можно охарактеризовать как 
частое и обильное. В целом можно ска
зать, что большинство обследованных 
точек наблюдения ЛОД характеризу
ются довольно высокой рекреационной 
нагрузкой.
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Таблица 2
Встречаемость эпиксильных лишайников на территории ЛОД

Таким образом, рекреационная на
грузка в праздничные и будние дни на 
обследованной территории ЛОД нерав
номерна. В общем количество человек, 
посещающих исследованную террито
рию, умеренное и редкое, о чем сви
детельствует большое количество то
чек наблюдения, сгруппированных в 
первую и вторую группы (48,5%). Сле
дует отметить, что такое количество 
людей посещает территорию ЛОД ежед
невно и их число не сокращается. Не
которые исследованные территории 
ЛОД подвержены повышенной рекреа
ционной нагрузке непосредственно в 
праздничные дни, когда количество лю
дей на отдельных участках достигает

40-100 человек. Особенно рекреацион
ному воздействию подвержена терри
тория 2-го и 3-го кварталов, восточная 
часть ЛОД и березовая аллея.

Проведенный кластерный анализ 
(категория санитарного состояния, 
сомкнутость крон, степень поражен- 
ности трутовиками и мхами) выявил 
шесть однородных групп точек наблю
дения (рис. 2). Результаты анализа 
представлены в табл. 3.

В первую группу вошли семь точек 
наблюдения: 1, 2 (4-й квартал), 8 (3-й 
квартал), 9 (2-й квартал), 20 (6-й квар
тал), 25 (5-й квартал), 29 (6-й квар
тал), расположенные на равнине, не
которые точки наблюдения находились

48



Категория санитарного состояния, сомкнутость крон, трутовики, мхи 
Tree Diagram for 31 Variables 

Ward's method 
Euclidean distances

Рис. 2. Дендрограмма сходства точек наблюдения по категориям санитарного состоя
ния, сомкнутости крон, пораженности трутовыми грибами и мхами

на склонах моренного холма. Точки 
наблюдения данной группы характе
ризуются 3-й категорией санитарного 
состояния, сомкнутостью крон 0,5~0,6 
(реже 0,7-0,8), отсутствием грибов, 
мхи на деревьях присутствовали в рав
ной мере умеренно (6-25%), часто 
(25-50%) и обильно (>50%), рекреа
ционная нагрузка составляет 2 балла 
(редко 6-15 чел.).

Во вторую группу вошли три точ
ки наблюдения: 17, 22, 27 (6-й квар
тал), расположенные преимуществен
но на вершине моренного холма. Груп
па характеризуется 2-й категорией 
санитарного состояния древостоя, сом
кнутостью крон 0,6, отсутствием гри
бов, мхи присутствовали умеренно (6- 
25%), рекреационная нагрузка состав
ляет 2 балла (редко 6-15 чел.).

Третья группа включает четыре 
точки наблюдения: 7 (3-й квартал), 14, 
15 (2-й квартал), 31 (7-й квартал), 
расположенные преимущественно в 
долинообразных понижениях, реже на 
равнине и склонах моренного холма. 
Данная группа характеризуется 2-й 
категорией санитарного состояния дре
востоя, сомкнутостью крон 0,7, ред
ким поражением древесных пород тру
товыми грибами (3-5 шт. на стволе), 
мхи присутствовали редко (3—5%), 
рекреационная нагрузка составляет
2 балла (редко 6-15 чел.).

Дополнительно выделилась группа 
За, в которую вошли 3 точки наблю
дения: 10, 12 (2-й квартал), 21 (6-й 
квартал), расположенные на равнине. 
Отличия от третьей группы заключа
ются в большей сомкнутости крон (0,8),
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Группировка точек наблюдения в результате кластерного анализа
Т а б л и ц а  3

а также в отсутствии трутовых гри
бов.

В четвертую группу вошли четыре 
точки наблюдения: 3, 19 (4-й квартал), 
23, 24 (5-й квартал), расположенные 
преимущественно в долинообразных 
понижениях. По категории санитарно
го состояния древостоя данная группа 
относится ко 2-й, сомкнутость крон
0,5,, обильное поражение трутовыми 
грибами (>50 шт. на стволе), мхи при

сутствовали умеренно (6-25%), рек
реационная нагрузка составляет 3 бал
ла (умеренно 16-30 чел.).

В пятую группу вошли восемь то
чек наблюдения: 4, 6 (4-й квартал), 
11, 13 (2-й квартал), 18 (6-й квартал), 
26 (5-й квартал), 28 (6-й квартал), 30 
(7-й квартал), расположенные в до
линообразных понижениях и склонах 
моренного холма. Данная группа ха
рактеризуется 3-й категорией санитар-
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ного состояния, сомкнутость крон 0,4, 
трутовые грубы встречались умерен
но (6-14 шт. на стволе), мхи присут
ствовали умеренно (6-25%), рекреа
ционная нагрузка составляет 3 балл 
(умеренно 16-30 чел.).

Проведенный корреляционный ана
лиз выявил достоверную обратную 
взаимосвязь между степенью пораже
ния трутовыми грибами и сомкнутос
тью крон. Таким образом, при мень
шей сомкнутости крон наблюдается

большее поражение трутовыми гри
бами.

Также выявлена достоверная пря
мая зависимость между степенью по
ражения трутовиками и элементом ре
льефа (табл. 4). Так, количество дре
воразрушающих грибов возрастает от 
вершины холма к равнине и долино
образным понижениям, что говорит о 
большем влиянии рельефа на состоя
ние древесных пород исследуемой тер
ритории.

Т а б л и ц а  4
Коэффициенты корреляции

Выводы

1. На исследованных точках наблю
дения главными породами являются со
сна, дуб, береза, лиственница и липа, 
в породном составе участвует также 
клен остролистный. Вследствие выпаде
ния старых посадок хвойных и отсутст
вия их возобновления в целом доля уча
стия лиственных пород на исследуемой 
территории возрастает. Древостой иссле
дуемой территории ослабленные и силь
но ослабленные (2-я и 3-я категории 
санитарного состояния). Наиболее уяз
вимыми являются сосновые, березовые 
и дубовые древостой.

2. Мхи и трутовые грибы обнаруже
ны во всех кварталах. Их встречаемость 
весьма высокая. Березовые древостой
2-го и 4-го кварталов в значительной 
степени поражены трутовиком обыкно
венным. Выявлено также частое пора
жение дубов. Большое количество дре

воразрушающих грибов было обнаруже
но на валежнике.

3. Территория ЛОД характеризуется 
неравномерной рекреационной нагруз
кой. К таким территориям можно отнес
ти 2-й квартал, а также перекресток 
между 6, 7, 10 и 11-м кварталами, в 
которых большое количество людей на
блюдается как в праздничные, так и в 
будние дни.

4. Кластерный анализ показал, что на 
исследуемой территории рельеф в боль
шей степени, чем рекреационная нагруз
ка оказывает влияние на состояние дре
востоя. По мере понижения территории 
от водораздела к равнине и долинообраз
ным понижениям возрастает количество 
древоразрушающих грибов.

5. Бедный видовой состав и редкая 
встречаемость видов лишайников (5 ви
дов), а также частая встречаемость эпик
сильных мхов и древоразрушающих гри
бов (в основном, трутовиков, 10 видов)
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указывают на ослабленное состояние 
древесных пород, в наибольшей степени 
поражению подвержены береза и дуб.
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SUMMARY

The ecological evaluation of trees state in experimental forest of Moscow Timiryazev 
Academy, using biological indication methods, has been explored. Five species of 
epixil lichen are found there. Occurence of wood-rotting fungi (8 species) and moss is 
rather high, birch-trees are greatly infected with bracket-fungi (Fomes fomentarius 
and Piptoporus betulinus) that testifies to high level of environment pollution in 
experimental laboratory (LOD) area.
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