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R2=0,658; ES=±17,6%; t = |84,8; 4,1; 9,8; 13,4|> t05 = 1,96; F = 70,5 при Р <0,05 

Расчетное значение коэффициента детерминации (R2=0,658) указывает, 
на то, что включенные в модель переменные описывают 65,8% дисперсии 
средней высоты древостоев. Значимость оценок параметров модели 
подтверждается расчетными значениями t-критерия Стьюдента. Значимость 
уравнения в целом подтверждается расчетным значением F-критерия 
Фишера, значение которого больше табличного на 5% уровне значимости 
при соответствующем числе степеней свободы. 
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Аннотация. Своевременное выявление дубовой кружевницы, а также 
мониторинг пораженных участков – основа для разработки мер 
противодействия негативному влиянию этого вредителя. В статье 
изложены краткие итоги маршрутных обследований дубрав в районе г. 
Геленджик в 2020 году. 
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Дубовый клоп-кружевница Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera-
Heteroptera: Tingidae) является опасным инвазивным видом, впервые 
отмеченным в России в 2015 году. Выявление значительных повреждений, 
нанесенных дубравам в 2016 г., не стало поводом для срочного принятия 
защитных мер, из-за чего клоп быстро расселился по регионам Северного 
Кавказа. В настоящий момент сформировал широкий вторичный ареал [1, 2, 4]. 

Своевременное выявление вредителя, а также исследования его 
жизнедеятельности являются одними из важнейших условий для 
организации мер противодействия дальнейшему его расселению и снижению 
вредоносности. Одним из способов выявления C. arcuata является 
маршрутный метод, при котором учетчик, проходя по определенному 
маршруту, определяет поврежденность кроны клопом, используя шесть 
категорий состояния, представленных в таблице 1 [3, 5]. 

Таблица 
Категории состояния крон 

I повреждения отсутствуют 

II 
хлороз заметен только на единичных листьях и занимает обычно небольшую 
части листовой пластинки 

III 
хлороз отмечен на большинстве листьев в кроне, на отдельных листьях имеются 
некротические бурые пятна 

IV крона приобрела буро-зеленый цвет из-за сильного развития хлороза и некроза 
V листья в кроне сплошь бурые, часть листьев несколько скручивается 

VI 
большая часть листьев в кроне отмирает, все листья имеют многочисленные 
бурые пятна некроза, часто занимающие большую часть листовой пластинки 

 
В ходе летних маршрутных обследований 2020 года насаждений города 

Геленджик и его пригородов на наличие дубовой кружевницы, вредитель 
был выявлен на всех листопадных видах дуба. 

На территории Геленджика произрастает несколько видов рода 
Quercus, в основном Q. pubescens, изредка встречаются Q. castaneifolia, Q. 
hartwissiana, Q. petraea, Q. robur. Заселению подверглись деревья всех 
возрастов: скопления яиц, нимф и имаго, отмечено как на взрослых 
растениях, так и на подросте дуба. 

Наибольшее внимание в ходе обследований городской территории 
было уделено двум наиболее часто встречающимся и образующим древостои 
видам: Q. castaneifolia и Q. pubescens. 

Дуб каштанолистный (Q. castaneifolia) произрастает на территории 
города либо единично, либо в виде посадок. Все обнаруженные деревья этого 
вида плотно заселены особями клопа, листья сильно загрязнены 
экскрементами. Повреждения очень хорошо заметны, что связано с меньшей, 
нежели у других видов дубов твердостью и плотностью листа. 

Клоп заселяет крону равномерно, наибольшая часть имаго и нимф 
сконцентрирована на её периферии, однако яйцекладки и следы 
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жизнедеятельности встречаются и ближе к стволу. Заселенные листья 
хорошо заметны благодаря сильной дехромации. Яйцекладки наиболее 
хорошо заметны: вокруг скоплений яиц листовая пластинка практически 
лишена пигмента, часто усохшая. 

В целом состояния деревьев вида Q. castaneifolia можно 
охарактеризовать как сильно угнетенное, что вызвано, как было указано 
выше, не только дубовой кружевницей, но и засухой. Средняя категория 
состояния деревьев по состоянию кроны – IV. 

Дуб пушистый (Q. pubescens) произрастает как в самом городе, так и за 
его пределами, местами образуя однородные насаждения. Деревья этого вида 
плотно заселены кружевницей, однако при визуальном осмотре крон 
повреждения заметны в меньшей степени по сравнению с дубом 
каштанолистным. 

Клоп выявлен на всех обследованных деревьях вида. Заселение кроны 
Q. pubescens по вертикали достаточно равномерное, встречаемость C. arcuata 
на периферии значительно выше, нежели в глубине кроны. Дехромация 
заселенных листьев видна отчетливо. По степени дехромации места 
яйцекладок и питания нимф между собой отличаются слабо. 

Состояние деревьев Q. pubescens можно охарактеризовать как 
относительно хорошее, однако, ввиду установившихся погодных условий, не 
представляется возможным установить всю степень негативного влияния 
дубовой кружевницы на растения вида. Категория состояния кроны 
варьирует от II до III. 

В ходе обследований 2020 года дубовый клоп-кружевница не был 
обнаружен на иных кормовых растениях, свойственных данному виду (Rosa 
spp., Rubus idaeus, Ulmus minor и т.д.). 

Таким образом, проведённые исследования показали, что в 2020 г. 
дубовый клоп-кружевница полностью освоил все листопадные виды дуба на 
севере черноморского побережья Краснодарского края и стал заметным 
вредителем для дуба каштанолистного и дуба пушистого. Повреждения, 
наносимые имаго и личинками клопа фотосинтезирующему аппарату дубов, 
уже заметно отрицательно влияют на состояние деревьев. 
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Аннотация. Осока двусемянная (Carex disperma Dew.) и Осока 

плевельная (Carex loliacea L.) рассматриваются как специализированные 
виды биологически ценных еловых лесов для территории Костромской 
области. 
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Биологическое разнообразие – это одна из важнейших составляющих 
национального богатства. При этом среди экологических проблем 
современности угроза сокращения биологического разнообразия по своей 
значимости стоит на первом месте. В России на ее решение направлено 
участие в ряде международных конвенций и соглашений, а также принятие 
национальных законодательных актов в области охраны природы и 
природопользования. Биологическое разнообразие включает в себя 
внутривидовое разнообразие, разнообразие видов и разнообразие экосистем. 
В нашей стране лесные экосистемы характеризуются одним из самых 
высоких уровней биологического разнообразия. 

Для эффективного сохранения биологического разнообразия лесов 
необходимо методически обоснованное выявление элементов 
биоразнообразия и свойств, которые не восстанавливаются или необратимо 
изменяются при проведении лесохозяйственных работ. В связи с этим было 


