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В статье приведены результаты анализа декоративности 410 одновозрастных деревьев 

каштана конского обыкновенного (Aésculus hippocástanum), произрастающих в урбона-

саждениях юга-запада Ростовской области (историческая часть г. Новочеркасска). Эсте-

тические качества рассматривали по шкале комплексной оценки декоративности расте-

ний. Изменение декоративности связывали с фенофазами каштана и присущими им сум-

мами эффективных температур. Согласно результатам исследований, максимальная деко-

ративность каштана отмечается в период цветения на протяжении 22 дней. Ведущим эс-

тетическим признаком является архитектоника кроны. Однако негативные факторы 

окружающей среды оказывают влияние на внешний облик этого растения. Так, воздей-

ствие суховейных ветров на фоне низкой влажности воздуха приводит к подгоранию кра-

ев листьев. С начала ХХI в. каштан начал повсеместно повреждаться охридской миниру-

ющей молью (Cameraria ohridella). Возникающий при этом некроз листьев в большей 

степени обусловлен энтомологическим фактором. Совокупное поражение ассимиляцион-

ного аппарата молью и ожогом приводит к последовательно сменяющим друг друга де-

хромации, деформации, дефолиации листьев и увеличению ажурности кроны. В конеч-

ном итоге это сказывается на сроках и степени декоративности растений. Установлено, 

что эстетике урбонасаждений каштана присущ ритмический характер, обусловленный 

фенологией этого растения и средой произрастания. Результаты исследования представ-

ляют научный и практический интерес для ландшафтных архитекторов, экологов, озеле-

нителей, работающих по программе формирования комфортной городской среды. 

 

Ключевые слова: каштан конский, декоративность, некроз листьев, охридский минер, 

ажурность кроны. 

Введение 

Декоративность растения (от лат. decoro – украшаю) – совокупность 
внешних свойств организма, определяющих облик, эмоциональную вырази-
тельность и эстетическую роль вида в окружающей человека среде. Декоратив-
ный образ, формируемый габитусом, предопределен генотипом и корректиру-
ется средой обитания. Морфологические признаки, создающие облик растения 
и его эстетическое восприятие, носят название декоративных качеств. 
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Каштан конский обыкновенный (Aésculus hippocástanum) – высокодеко-

ративное растение, получившее широкое распространение в озеленении горо-

дов многочисленных стран Европы, Средней и Восточной Азии, Северной 

Америки. Выдающимися эстетическими качествами вида являются: сложно-

пальчатые 5–7-лопастные зеленые листья, образующие не менее привлека-

тельную плотную широкоовальную крону с оригинальным ветвлением; круп-

ные белые прямостоячие соцветия с приятным ароматом; плоды – раскрыва-

ющиеся коробочки с шипообразными выступами; пластинчатая кора, прида-

ющая дереву эффект возраста. Максимальной декоративности каштан дости-

гает в период цветения при свободном произрастании [4], в юго-западных  

и южных районах Ростовской области используется в рядовых, солитерных  

и групповых посадках парков и улиц [3]. 

До середины 80-х гг. ХХ в. каштан считался высокоустойчивым к по-

вреждению энто- и фитовредителями видом, входил в состав основного ас-

сортимента пород для озеленения большинства городов Центральной и Во-

сточной Европы. Начавшаяся с этого времени интенсивная экспансия кашта-

новой минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka, Dimič)  привела к по-

всеместному поражению растений во всех странах Европы [7–28]. В процессе 

развития личинки насекомого поэтапно питаются клеточным соком и тканями 

верхнего слоя палисадной паренхимы, формируя вдоль листовых жилок ха-

рактерные мины, содержащие экскременты, линочные экзувии и обесцвечен-

ные ходы. В результате поражения ассимиляционного аппарата нарушается 

продуктивность фотосинтеза, ослабляется рост и состояние деревьев, снижа-

ется их декоративность [2]. 

Цель исследования – фенологическая оценка декоративности каштана 

конского в условиях экспансии минирующей моли.  

Объекты и методы исследования 

Изучение декоративности проводили на протяжении вегетационных пе-
риодов 2016–2017 гг. в одновозрастных насаждениях урболандшафта «Ново-
черкасск», расположенного в исторической части города (бывший Первомай-
ский р-н). На исследуемых объектах каштан представлен однорядными по-
садками или солитерами, произрастающими в рабатках или на газонах, распо-
ложенных вдоль проезжей части улиц. 

Декоративность каштана определяли в соответствии со шкалой ком-
плексной оценки декоративности растений О.С. Залывской, Н.А. Бабича [1], 
сроками начала и окончания фенофаз [5, 6]. В период цветения декоратив-
ность оценивали через день, в остальные периоды – один раз в неделю. Сте-
пень повреждения листьев устанавливали глазомерно, ажурность кроны – ме-
тодом оптической плотности при помощи мобильного приложения HabitApp. 
В качестве показателя потенциальной декоративности растения принимали 
эстетическое состояние деревьев, произрастающих по ул. Московской в усло-
виях регулярного сбора опада. Регрессионный анализ результатов наблюде-
ний осуществляли c использованием статистического пакета Statistica 7.0 для 
операционной системы Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В связи с тем, что габитус растения подвержен сезонным изменениям, 

степень декоративности изучали в динамике с учетом веса признаков  

и продолжительности их проявления (табл. 1, рис. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Потенциальная декоративность признаков 

Признак 

Дата 

Число 

дней 
Балл 

Суммарный балл 

за вегетационный  

период 

Вес 

признака 

в среднем 

балле 
Начало Конец 

Архитектоника 

кроны 01.I 31.XII 365 4 1460 4,00 

Длительность  

цветения 30.IV 22.V 22 4 88 0,24 

Степень цветения 30.IV 22.V 22 5 110 0,30 

Окраска и величина 

цветов 30.IV 22.V 22 5 110 0,30 

Привлекательность 

внешнего вида 

плодов 29.V 18.IX 109 5 545 1,49 

Осенняя окраска 

листьев 25.IX 13.X 18 4 72 0,20 

Продолжительность 

облиствения 15.IV 13.X 178 4 712 1,95 

Аромат цветков, 

плодов 30.IV 22.V 22 4 88 0,24 

Итого 3185 8,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Динамика потенциальной декоративности каштана конского 

Fig. 1. Potential decorative effect dynamics of horse chestnut 
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Как следует из представленного на рис. 1 распределения, декоративность 

вида подвержена сезонным изменениям. Наивысшего своего значения (первый 

пик) она достигает в период цветения растений, когда суммы эффективных 

температур воздуха находятся в диапазоне от 195,7±2,5 °С (30 апреля) до 

418,0±4,2 °С (22 мая) [5]. Второй пик декоративности связан с фазой образова-

ния плодов, отмечающейся в период с 1-й декады июня и до высвобождения 

семян из околоплодника (2314,5±32,9 °С, 18 сентября) [6]. Третий пик сопряжен 

с осенним расцвечиванием листьев, приходящимся на период с конца сентября 

по 2-ю декаду октября. Наименьшую декоративность каштан имеет в период 

осенне-зимнего анабиоза. В целом средневзвешенный балл декоративности со-

ставляет 8,72. Доминантным признаком декоративности растения выступает 

архитектоника кроны. Наряду с этим признаком весомыми являются продол-

жительность облиствения (1,95 балла) и привлекательность плодов (1,49 балла).  

Следует отметить, что степень декоративности зависит от агрессивности 

факторов внешней среды, которым в значительной степени подвержен каштан. 

Так, с начала XXI в. листья каштана в Ростовской области повсеместно и мас-

сово поражает каштановая минирующая моль – охридский минер (рис. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Кроме моли, ассимиляционный аппарат подвергается воздействию су-

ховейных ветров, которые в совокупности с высокими температурами воздуха 

вызывают подгорание краев листовой пластинки (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Ожог листьев каштана 

Fig. 3. Chestnut leaf burn 

Рис.   2.    Повреждение    листьев 

каштана охридским минером 

Fig. 2. Leaf  blight by horse chestnut 

leaf miner 
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Некроз тканей ассимиляционного аппарата из-за суховейных ветров в 
сочетании с высокой температурой воздуха сопровождается последовательно 
сменяющими друг друга дехромацией, деформацией и дефолиацией листьев. 
В результате этого отмечаются увеличение ажурности и снижение плотности 
кроны (рис. 4, табл. 2). 

Рис. 4. Зависимость ажурности  (А)  кроны  от  общей  поврежденности  листьев  (П) 
(r = 0,773±0,154) (здесь и далее, на рис. 5: точки – совокупность экспериментальных 

данных;  прямая линия – графическое выражение связи признаков) 

Fig. 4.   Dependence   of   crown   openness   (A)   from   total   damage  of   leaves   (П) 
(r = 0.773±0.154) (hereinafter,  fig.  5:  points  –  experimental  dispersion;  straight  line  –  

a graphic expression of relationship between the parameters) 
Т а б л и ц а  2  

Связь поражения листьев с ажурностью кроны 

Ажурность кроны, % 
Число деревьев, 

шт. 

Повреждение, % Суммарное  
повреждение, % минером ожогом 

5 42 16,47 11,03 27,50 
7 3 18,33 11,67 30,00 

10 36 21,25 12,08 33,33 
15 23 37,13 13,26 50,39 
20 30 26,17 13,83 40,00 
25 16 26,88 12,81 39,69 
30 44 26,36 14,88 41,24 
35 7 41,43 13,57 55,00 
40 46 28,15 19,34 47,49 
45 1 70,00 10,00 80,00 
50 27 32,59 18,14 50,73 
60 31 39,52 17,74 57,26 
65 4 23,75 26,25 50,00 
70 31 43,06 17,90 60,96 
75 2 45,00 10,00 55,00 
80 28 38,82 16,93 56,75 
85 6 45,00 15,00 60,00 
90 24 48,33 20,96 69,29 
95 9 58,89 15,00 73,89 

Итого 410 
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Из двух рассматриваемых факторов возникновения некроза наиболее 

влиятельным является энтомологический (рис. 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Зависимость ажурности кроны (А) от степени поражения листьев  (М) 

личинками охридского минера (r = 0,653±0,184) 

Fig. 5. Dependence of crown openness (А) on degree of leaf damage (М) by larvae 

of horse chestnut leaf miner (r = 0.653±0.184) 

 

В результате некроза листьев также сокращаются период облиствения, вес 

признаков и, как следствие, балл эстетического восприятия (табл. 3, рис. 6). 
 

 

Т а б л и ц а  3  

Фактическая декоративность признаков 

Признак 

Дата 

Число 

дней 
Балл 

Суммар-

ный балл 

за вегета-

ционный 

период 

Вес  

признака 

в среднем 

балле 
Начало Конец 

Архитектоника кроны 01.I 31.XII 365 4 1460 4,00 

Длительность цветения 30.IV 22.V 22 4 88 0,24 

Степень цветения 30.IV 22.V 22 5 110 0,30 

Окраска и величина цветов 30.IV 22.V 22 5 110 0,30 

Привлекательность 

внешнего вида плодов 29.V 18.IX 109 5 545 1,49 

Осенняя окраска листьев 25.IX 13.X 18 1 18 0,05 

Продолжительность 

облиствения 15.IV 01.IX 136 3 408 1,12 

Аромат цветков, плодов 30.IV 22.V 22 4 88 0,24 

Итого 2827 7,74 
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Рис. 6. Динамика фактической декоративности каштана конского 

Fig. 6. Dynamics of actual decorative effect of horse chestnut 

 

В сравнении с потенциальной декоративностью (см. рис. 1) фактическая 

ниже на 0,98 бал. Это обусловлено сокращением продолжительности и степени 

облиствения кроны (0,83 балла), снижением привлекательности окраски листьев 

(0,15 балла). 

Заключение 

Как показали результаты исследования, декоративность каштана кон-

ского подвержена сезонному влиянию. Максимального значения (первый пик) 

она достигает в период цветения растений (25,0 балла), второй и третий пики 

эстетического восприятия приходятся на фазу созревания плодов (13,0 балла) 

и осеннего расцвечивания листьев (12,0 балла). 

Потенциальный среднезвешенный балл эстетического восприятия вида 

в условиях г. Новочеркасска может достигать 8,7. При этом ведущим декора-

тивным признаком каштана является архитектоника кроны. Фактическая доля 

признака в средневзвешенном балле эстетического восприятия – 51,6 %. 

Ассимиляционный аппарат каштана подвержен массовому поражению 

минирующей молью и ожогом. Совместное действие этих факторов приводит 

к последовательной смене дехромации, деформации, дефолиации листьев и 

увеличению ажурности кроны (r = 0,773±0,154). 
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Наибольшее влияние на ажурность кроны каштана оказывает некроз, вы-

званный поражением листьев личинками охридского минера (r = 0,653±0,184), 

что снижает декоративность облиственной кроны (на 0,83 балла) и осенней 

окраски листьев (на 0,15 балла). Как следствие, фактическая эстетичность вида 

уменьшается на 0,98 балла (11,2 %) и достигает средневзвешенного значения  

7,7 балла.  
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Decorative effect analysis results of 410 even-aged horse chestnut trees (Aésculus 
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historical part) are represented in the article. Esthetical features were considered by a scale 
of comprehensive assessment of plant decorative effect. Dynamics of the decorative effect 
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were associated with chestnut phenophases and their inherent resulting temperature sums. 
According to the research results the maximum decorative effect of the chestnut can be  
observed during the flowering stage for 22 days. Crown architectonics is a key esthetical 
plant feature. However, environmental threats affect the chestnut habit. Thus, the impact of 
dry winds against the background of low air humidity leads to leaf edge burns. Chestnut has 
widely been damaged by the horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) since the  
beginning of the 21st century. Leaf necrosis occurs as a result. This is more due to entomo-
logical factor. Cumulative damage of assimilation apparatus caused by leaf miner and burn 
leads to successive dechromation, deformation and defoliation of leaves and increasing of 
crown openness. Ultimately, this affects the timescales and degree of the plant decorative 
effect. It was established that the rhythmic character determined by the chestnut phenology 
and its habitat is peculiar to urban areas esthetics. The research results are of scientific and 
practical interest to landscape architects, green space workers, ecologists, who work on a 
program basis of creating a comfortable urban environment. 
 

Keywords: horse chestnut, decorative effect, leaf necrosis, horse chestnut leaf miner, crown 
openness. 
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