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Н Е К О Т О Р Ы Е ХАРАКТЕ1 
д. Л А Б Н О - О Г О Р О Д Н И К 

В соответствии с районир! 
Беларуси, почти вся Гроднен 
торфяников конечноморенно] 
торфяными месторождениями 
и частично верхового типов [ 
болот в Гродненской области 
районе составляет всего 2,5% 
сохранившиеся на территории 
небольшие «островки» болот, 
соответствует стратегии Беларз 
водно-болотных угодьях [4]. 

Одним из таких «остров! 
территории погранзоны в вое 
Гродненского района, на ра 
г. Гродно в северо-западном на 
через Голынку». В настоящей р 
обследования болота маршрута 
сентябре 2010 г. 1 

Болото начинается пример 
оконечности центральной ули: 
созданному водоему-копани в 
охватывает последний в виде 
видимому, летом 2010 г. бол 
залита водой и поэтому выг.щ 
границе между болотом и копа! 
отсутствию кустов Salix cinerei 
виде разбросанных среди вох 
прежде соответствовавшей бол 
всего, необычен для данного бс 
обнаружены засохшие молодые 
Acer negundo L. с пожелтевши 
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В Л И Я Н И Е Г О Р О Д С К О Й С Р Е Д Ы НА М О Р Ф О М Е Т Р И Ч Е С К И Е 
П А Р А М Е Т Р Ы ХВОИ П И Х Т Ы О Д Н О Ц В Е Т Н О Й 
(ABIES CONCOLOR LINDL. ЕТ GORD) 

Рекомендуемый для озеленения современных промышленных центров 
ассортимент древесных и кустарниковых растений трудно представить без 
хвойных, обладающих высокими эстетическими и санитарно-
гигиеническими свойствами. Вместе с тем, местные хвойные породы 
оказались весьма чувствительными к современному уровню техногенного 
загрязнения [1]. В решении проблемы улучшения и обогащения 
качественного состава городских зеленых насаждений важная роль 
принадлежит хвойным интродуцентам. Пихта одноцветная естественно 
произрастает в горах западной части Северной Америки. В Белоруссию 
интродуцирована во второй половине девятнадцатого века. Как 
высокодекоративная и устойчивая порода, заслуживает широкого 
использования в зеленом строительстве для создания аллейных, групповых 
и одиночных посадок. 

Целью нашего исследования явилась оценка жизненного состояния 
пихты одноцветной (Abies concolor Lindl. et Gord) в условиях города 
Минска. 

В качестве основного методического подхода был принят метод 
сравнительного анализа, предусматривающий размещение изучаемых 
объектов в зонах, отличающихся по уровню воздействия техногенного 
фактора. Объектами наших исследований явились групповые насаждения 
пихты одноцветной в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 
(ЦБС), Киевском сквере и уличные посадки по ул. Сурганова. 

Насаждения пихты одноцветной в Киевском сквере находятся на 
внешней границе сквера, на расстоянии 3-5 м от дорожного полотна, на 
ул. Сурганова на расстоянии 15-20 м от проезжей части. Известно, что 
автомобильный транспорт и его инфраструктура являются наиболее 
опасными источниками воздействия на окружающую среду. Из всех типов 
озеленительных посадок именно придорожные посадки представляются 
наиболее проблемными. Экологические условия произрастания в 
магистральных посадках характеризуются постоянным присутствием в 
воздухе техногенных транспортных эмиссий (углеводородов, окислов 
азота и серы, пыли, соединений тяжелых металлов), совместное 
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оздействие которых на растительный организм может проявляться в 
эффектах антагонизма, синергизма и аддитивности. 

Показателем биологического состояния растений было принято 
пределение биометрических параметров хвои 1 -4 года жизни. Хвою 

отбирали с южной стороны нижней части кроны, с ветвей первого порядка. 
Длину хвои измеряли при помощи миллиметровой линейки. Толщину и 
ширину на поперечных срезах, сделанных посередине хвои, под 
микроскопом - МБС-9 . Площадь поверхности хвои рассчитывали по 
формуле Тирена [2]. 

Повторность измерений морфометрических показателей - 30-кратная. 
Кроме того, в 10-кратной повторности подсчитывали число хвоинок на 
10 см побега разных лет. Если побег меньше 10 см, подсчет вели по 
существующей длине и переводили на 10 см. При подсчете количества 
хвои на побеге мы принимали во внимание не только растущую хвою, но и 
листовые следы, как это рекомендовано [2]. 

Изменения параметров длины хвои в зависимости от условий 
произрастания наиболее четко прослеживаются на молодой хвое первого-
второго года жизни. Максимальная длина хвои отмечалась на однолетних 
побегах у растений Ботанического сада (56 мм). У пихты одноцветной 
вблизи автомобильных трасс длина хвои на побегах 1 -2 года достоверно 
сокращалась и составляла 49 -50 мм. Показатели длины хвои 3 - 4 года не 
обнаружили существенной вариабельности и достоверных различий по 
точкам отбора проб. Ширина хвои разных лет у пихты одноцветной 
различалась незначительно и сокращалась в последовательности: 
Ботанический сад (2,25-2,33 мм), ул. Сурганова (2,10-2,20 мм), Киевский 
сквер (2,00-2,10 мм). Более существенная разница отмечалась при 
измерении толщины хвои. Последовательность уменьшения данного 
параметра по точкам отбора проб сохранялась, а разница выражалась более 
заметно. 

Наиболее значимые различия по толщине хвои характерны для более 
молодой хвои 1-го года жизни. Уменьшение толщины хвои идет 
параллельно с сокращением ширины хвои. Колебания средних значений 
размеров толщины хвои на побегах 1—4 лет составили по точкам: 
Ботанический сад - 0,68-0,76, ул. Сурганова - 0,63-0,70, Киевский сквер -
0,46-0,58 мм. Важным фактором продукционного процесса является 
площадь поверхности хвои. Значительные различия по данному 
показателю характерны для более молодой хвои 1 - 2 года. Самые большие 
показатели этого параметра отмечены у пихты одноцветной 
произрастающей на территории ЦБС, наименьшие - у растений на 
периферии Киевского сквера. Важным показателем жизнедеятельности 
растений является количество хвои и суммарная площадь хвои на 10 см 
п era (плотность охвоения побегов). Количество хвои на 10 см побега у 
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растений вблизи автомобильных трасс увеличивается, и сохранятся на 
протяжении четырех лет жизни хвои. Плотность охвоения побегов разного 
года у пихты одноцветной на территории ЦБС варьирует в незначительных 
пределах от 58 до 66 хвоинок на 10 см. У растений Киевского сквера и на 
ул. Сурганова разброс значений данного показателя по годам несколько 
шире - от 68 до 91 штук и 69-86 штук соответственно. Увеличение 
плотности охвоения побегов в неблагоприятных условиях отмечалось и 
для других видов хвойных пород. Эти изменения, с одной стороны, можно 
объяснить ухудшением роста побегов и сближением хвоинок на 1 см 
побега, с другой стороны позволяют растению поддерживать 
необходимую для жизнедеятельности фотосинтезирующую поверхность 
ассимиляционного аппарата жизнедеятельности фотосинтезирующую 
поверхность ассимиляционного аппарата и могут рассматриваться как 
один из путей реализации защитно-приспособительных возможностей 
растений в неблагоприятных условиях. 

Таким образом, загрязнение окружающей среды приводит к 
замедлению роста хвои в разных направлениях. Изменчивость 
морфометрических параметров хвои находится в зависимости от степени 
влияния техногенного фактора. Наиболее значимые изменения 
морфометрических параметров хвои пихты одноцветной в зависимости от 
условий роста проявляются на хвое 1 - 2 года жизни. Увеличение плотности 
охвоения побегов под воздействием автотранспортных эмиссий может 
рассматриваться как способ поддержания фотосинтезирующей 
поверхности ассимиляционного аппарата пихты одноцветной в 
неблагоприятных условиях среды. Примененные нами методы 
морфометрического анализа ассимиляционного аппарата древесных видов, 
могут использоваться для оценки степени влияния неблагоприятных 
факторов на растительные организмы и изменения их жизненного 
состояния. 
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М О Р Ф О М Е Т Р И Ч Е С К А Я И ФИТОХИМ 
И З М Е Н Ч И В О С Т Ь VACCINIUM VITIS-I1 
Ц Е Н О Т И Ч Е С К И Х ГРАДИЕНТАХ 

Общеизвестно наличие влияния экологиче 
в различных органах и структурах растени 
различных биологически активных ве] 
количественные признаки растений являют 
ценотических режимов биотопов, и соответс 
эффективности действия того или иного ( 
растений. Однако взаимосвязь между морс] 
листьев и накоплением в них различных rf 
практически не изучена. Данное направлен 
поскольку на основе видимых и легко опр< 
признаков можно прогнозировать содержа! 
веществ в лекарственных растениях, что явл 
рационального использования растительного ] 

Ц е л ь р а б о т ы : определить влияние з 
изменчивость морфометрических параметров 
активных веществ листьев Vaccinium vitu 
взаимосвязь морфометрической и фитохими1 

М а т е р и а л ы и методики иссле; 
исследования осуществляли на тер] 
ландшафтного заказника «Озеры» (Респуб 
область, Гродненский район, ЮВ окр. ст. Ры 
в лесных фитоценозах с преобладали 
господствующем ярусе. Исследования прс 
площадей (ПП, 12Х400м ), заложенных ш 
фактора: от верхового закрытого болота 
Геоботанические описания осуществляли о 
Фитоиндикацию экологических режимов п{ 
шкалам Д.Н. Цыганова [3]. На каждой ПП ос 
побегов Vaccinium vitis-idaea с целью оп; 
параметров листьев (площадь, периметр, да 
фарм. наук Г.Н. Бузука [1]. Фитохимии 
М.Н. Комаровой [4]. Статистическую обраб 
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