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Рисунок 1  График зависимости коэффициента фильтрации  

от среднего размера частиц песчаного грунта 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЕРЕВЬЕВ  

В МОЛОДЫХ КУЛЬТУРАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

В ходе исследований показателей генетической изменчивости в молодых куль-

турах сосны установлено, что на дифференциацию деревьев по росту в 7–9 лет в 

большей степени оказывают влияние экологические условия. Значения генетического 

разнообразия изучаемых лесных культур близки к усредненным данным по природным 

популяциям Беларуси. 

 

Вопрос естественного изреживания древостоев давно привлекал внимание исследовате-

лей. Предложены различные классификации деревьев в насаждении [1–5]. Существуют теории, 

объясняющие причину дифференциации деревьев и их отпада [1, 6]. Имеются также разносто-

ронние исследования, посвященные изучению жизнедеятельности деревьев в насаждении             

[7, 8, 9]. Большое значение для науки и практики имеет представление о том, как изменяется  
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положение деревьев в насаждении в процессе роста и развития древостоя [8].  Глубокое и разно-

стороннее изучение этих вопросов позволит повысить вероятность правильного отбора особей 

при рубках ухода с целью формирования устойчивых и высокопродуктивных насаждений. 

В ходе проведенных исследований были заложены пробные площади в сосновых 

культурах: первая пробная площадь (ПП1) – сосняк мшистый (А2 ), возраст 9 лет, схема 

смешения 7рС3рБ+Я, схема размещения 2,15×0,62; вторая пробная площадь (ПП2) – 

сосняк мшистый (А2 ), возраст 7 лет, схема смешения 5рС5рБ, схема размещения 

2,4×0,62. На пробных площадях проведены измерения высот и диаметров у 510 деревь-

ев сосны на ПП1 и 420 на ПП2, с присвоением каждому дереву номера и отбором об-

разцов тканей для генетического анализа. 

Для установления генетических параметров деревьев использовался метод элек-

трофореза в крахмальном геле [10,11].  

Распределение деревьев по высоте и диаметру на ПП1 представлено на рисунках 

1–2. Основная часть деревьев  в 9-летних культурах имеет высоту и диаметр, равные по 

значению средним для насаждения. Вместе с тем, четко выделяются особи, как превы-

шающие среднее значение (8 % деревьев), так и имеющие высоты и диаметры ниже 

средних (22 % деревьев). Это свидетельствует о начале дифференциации деревьев по 

росту в 9-летних насаждениях. Выделить в этом возрасте деревья по развитию пока не 

представляется возможным, т. к. по форме и размерам крон особи не имеют еще четко-

го отличия.  

Распределение значений диаметров и высот деревьев в 7-летних культурах сос-

ны показано на рисунках 2–3. На ПП2 дифференциация деревьев по росту находится на 

начальном этапе. 

Таким образом, несмотря на незначительные отличия насаждений по возрасту     

(9 лет и 7 лет) в девятилетних лесных культурах дифференциация деревьев по росту 

уже выражена в большей степени. 
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Рисунок 1 – Распределение диаметров в 9-летних культурах сосны (ПП1) 

 

Для того, чтобы проверить, связана ли наблюдаемая дифференциация с какими 

либо генетическими особенностями лидеров и деревьев, отстающих в росте, нами на 

каждой пробной площади было сформулировано по 3 группы деревьев. На ПП1 деревья 

с высотой менее 2,5 м отнесены в группу отстающих в росте, к средней группе –                  

3,0–3,5 м, к лидирующим – более 4,0 м. 
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Гистог рам. :  VAR2
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Рисунок 2 – Распределение высот в 9-летних культурах сосны (ПП1) 

 

 

Гистог рам. :  VAR4
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Рисунок 3 – Распределение значений высоты ствола на ПП2 

 

На ПП2 в аналогичные группы были отнесены деревья с высотой ствола менее 

1,5 м, 2,0–2,5 м и более 3,0 м соответственно.  

Параметры генетического разнообразия для 6 групп (отстающие ПП1, средние 

ПП1,  лидеры ПП1, отстающие ПП2, средние ПП2,  лидеры ПП2) представлены в таб-

лице 2. Между группами наблюдается варьирование значений различных параметров. 

На первой пробной площади группа лидеров  превосходит группу отстающих по пока-

зателям гетерозиготности, но уступает по показателям числа аллелей. На второй проб-

ной площади группа лидеров уступает группе отстающих по росту деревьев по средне-

му числу всех аллелей, среднему числу редких аллелей, наблюдаемой гетерозиготности 

и только по ожидаемой гетерозиготности имеет незначительное превышение. 

Таким образом, на ПП1 и ПП2 отсутствуют сходные тенденции в уровне генети-

ческой изменчивости у различных групп деревьев. 
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Гистог рам. :  VAR3
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Рисунок 4 – Распределение значений диаметра ствола на ПП2 

 

Таблица 2 – Значения показателей генетической изменчивости в лесных              

культурах сосны обыкновенной 
 

Группы 

деревьев 

Доля полиморф-

ных локусов 

Число аллелей 

на локус 
Средняя гетерозиготность 

Р95 Р99 А А1 % 
Ожидаемая 

Не 

Наблюдаемая 

Но 

Отстающие ПП1 0,579 0,789 2,158 2,158 0,2180,017 0,2240,017 

Средние ПП1 0,684 0,842 2,474 2,263 0,2520,012 0,2700,012 

Лидеры ПП1 0,579 0,737 2,000 2,000 0,2340,020 0,2720,019 

Отстающие ПП2 0,632 0,789 2,263 2,263 0,2500,018 0,2700,018 

Средние ПП2 0,579 0,842 2,211 2,211 0,2470,011 0,2260,011 

Лидеры ПП2 0,579 0,632 2,000 2,000 0,2540,020 0,2510,020 
 

На основании рассчитанных коэффициентов генетической дистанции Не и меж-

ду исследуемыми группами построена дендрограмма (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Дендрограмма, построенная на основании  

коэффициентов генетической дистанции Неи (DN) 

1) Отстающие ПП1 

2) Средние ПП1 

3) Лидеры ПП1  

4) Отстающие ПП2 

5) Средние ПП2 

6) Лидеры ПП2 
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Закономерности в кластеризации групп деревьев, различающихся по высоте 

ствола, отсутствуют. Лидирующие группы не объединяются между собой,  также как и 

отстающие. В тоже время следует отметить, что группы, выделенные на первой проб-

ной площади, более сходны между собой, чем группы второй пробной площади.  

Поскольку исследовались лесные культуры сосны, представляло интерес, 

насколько сохраняются наследственные параметры при создании насаждений искус-

ственным путем. Для этого были рассчитаны частоты встречаемости 71 аллельного ва-

рианта по 19 изоферментным локусам (генам). Достоверных различий по частотам ал-

лелей между пробными площадями выявлено не было. 

Значения генетического разнообразия, как в пределах пробных площадей, так и 

между ними варьируют незначительно, и близки к усредненным данным по природным 

популяциям в целом. Доля полиморфных локусов на пробных площадях составляет 

0,579 по 95 % критерию и варьирует от 0,842 (ПП1) до 0,895 (ПП2) по 99 % критерию. 

Значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготностей составляют для ПП1 0,243 и 

0,256, соответственно, а  для ПП2 – 0,245 и 0,239, соответственно.   

Найденные значения коэффициентов генетической дистанции (DN) равны 0,001, 

в то время как в среднем для Беларуси значение DN составляет 0,009 при варьировании 

от 0,002 до 0,017 [12].  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие 

выводы.  

1 В анализируемом возрасте лесных культур (9 и 7 лет) на дифференциацию де-

ревьев по росту в большей степени оказывают влияние экологические условия (осве-

щенность, почвенное питание и др.).  

2 Для создания изучаемых культур был использован посадочный материал со 

сходными генетическими параметрами. По-видимому, это связано с тем, что для про-

изводства посадочного материала используются смешанные партии семян из всех сос-

новых насаждений лесхоза. Кроме того, условия питомников позволяют сохранить раз-

нообразие генотипов вследствие отсутствия какого-либо отбора. Это приводит к тому, 

что партии семян разных лет сбора и выращенные из них сеянцы будут иметь усред-

ненные значения и незначительно различаться по генетическим параметрам.  
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ФЛОРА г. ВЕТКИ 
 

В ходе исследований установлен список высших сосудистых растений г. Ветка. 

Составлены спектры: таксономический, ценотический, биоморфологический. Отме-

чено 137 видов растений, относящихся к 95 родам и 45 семействам. Установлено до-

минирование семейство розоцветные и астровые. Господствующей экологической 

группой по отношению к влажности почвы являются мезофиты. Ведущую роль во 

флоре города играют виды с евро-западноазиатским и евроазиатским типом ареала.  
 

Города являются неотъемлемой частью Земли. Хотя они занимают всего лишь           

2 % площади суши, но в них сегодня живет половина населения нашей планеты. Для 

крупных городов характерны высокая плотность населения, плотная многоэтажная за-

стройка, широкое развитие общественного транспорта и систем связи [1, 2]. Города, 

особенно крупные – это территории с глубокими антро-погенными изменениями. Про-

мышленные предприятия загрязняют природную среду пылью, выбросами и сбросами 

побочных продуктов и отходов производства. Высаживаемые на городских улицах и в 

скверах зеленые наса-ждения помимо декоративно-планировочной и рекреационной 

выполняют очень важную защитную и санитарно-гигиеническую роль [1]. 

Городская флора отличается более богатым видовым составом, изначально обу-

словленным природными условиями, значительно дополненным благодаря интродук-

ции, селекции новых форм, целенаправленному формированию видового состава. Для 

городской флоры характерна высокая динамичность [1, 2].  

 Флора населѐнных пунктов отличается многообразием культурных декоратив-

ных видов, используемых в озеленении, а также рудеральных (сорно-мусорных) расте-

ний [3]. Набор рудеральных видов, как правило, возрастает с увеличением размеров го-

рода, посѐлка или деревни, а также при перемещении в южном направлении. 

Оценка видового разнообразия древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности г. Ветка является важной задачей с точки зрения составления полных 

списков изучаемых территорий. 

Всего зафиксировано 137 видов растений, относящихся к 95 родам и 45 семей-

ствам. Первое место по численности принадлежит классу двудольные (89,8 %), значи-

тельно меньшим числом видов представлен класс однодольные (8,8 %) и хвощовые  

(1,4 %) из отдела хвощевидные [10–17].  
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