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Таблица – Мультилокусный генетический паспорт вида чернушка дамасская (Nigella damascena 

L.) 

 

Nigella damascena L. [BY] 

Праймер Маркер 

RAPD 

OPA–18 (A18) A18335, A18440, A18490, A18695, A18820, A181085, A181455 

OPA–20 (A20) A20370, A20515, A20650, A20690, A20725, A20860, A20940, A20995, A201410, A201605 

OPK–01 (K01) K01540, K01645, K01680, K01785, K011105, K011455, K011720, K011945 

OPP–09 (P09) P09440, P09495, P09525, P09565, P09635, P09675, P09745, P09805, P09940, P091005, P091120, 

P091395 

OPX–01 (X01) X01345, X01370, X01420, X01435, X01445, X01460, X01515, X01635, X01690, X01735, 

X01950, X011420, X011700 

OPZ–12 (Z12) Z12545, Z12565, Z12585, Z12615, Z12645, Z12830, Z12915, Z121625, Z122445 

ISSR 

UBC–818 (818) 818290, 818305, 818395, 818455, 818490, 818505, 818545, 818600, 818655, 818660, 818720, 

818870 

UBC–824 (824) 824645, 824660 

UBC–836 (836) 836205, 836225, 836280, 836335, 836350, 836695, 836880 

ISSCR–04 (CR4) CR4305, CR4450, CR4520, CR4620, CR4700, CR4780, CR4835 
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Актуальность исследований. Клен ясенелистный (Acer negundo L.) является опасным инвази-

онным видом на территории Припятского Полесья. Присутствие клена ясенелистного во флоре 

ведет к изменению экосистем, что приводит к вытеснению аборигенных видов растений. В резуль-

тате меняется световой и минеральный режимы. В отдельных случаях происходит формирование 

мертвопокровных участков, на которых травостой фактически отсутствует. Американский клен 

дает обильный самосев, который приводит к нарушению упорядоченности посадок [1]. 

Существует также информация и о том, что американский клен является основным рассадни-

ком и источником заражения лесов белой американской бабочкой. Два-три раза за лето его можно 

наблюдать обглоданным гусеницами, которые потом расползаются на соседние деревья и посте-

пенно из года в год расширяют свой рацион за счет других деревьев [2]. 

На территории нашей республики действует постановление Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды от 10.01.2009 №2, измененное и дополненное 01.01.2014 «О некото-

рых вопросах регулирования распространения и численности видов дикорастущих растений» [3]. 

Согласно данного нормативного правового акта, регулированию распространения и численности 

видов подлежат дикорастущие растения, которые оказывают вредное воздействие и (или) пред-П
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ставляют угрозу биологическому разнообразию в соответствии с перечнем видов данных расте-

ний. Данный перечень состоит из 5-ти видов, на 4-ом месте которого прописан клен ясенелистный 

как биологически агрессивный вид. 

Следует отметить, что на территории Республики Беларусь темой инвазии клена ясенелистного 

уже занимаются некоторые ученые. Так, белорусскими учеными из Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины совместно с русскими из Брянского государственного университета 

им. Академика И. Г. Петровского проводились исследования в условиях Добрушского района Го-

мельской области [4]. 

Меры борьбы. В процессе натурализации клен стал зимостойким и засухоустойчивым растени-

ем, которое образует огромное количество семян, переносимых на большие расстояния. Амери-

канский клен образует поросль от пня, что обеспечивает его размножение в еще большем количе-

стве. Клен выдерживает многолетнее затенение коренными породами и разрастается в местах по-

явления прогалин. Древесина данного вида клена малоценна ввиду ее мягкости, ломкости, хрупко-

сти и водонасыщенности. Это препятствует использованию древесины в производственных целях 

[1]. 

Исходя из вышесказанного, данный вопрос нуждается в проработке мер борьбы. Самым эффек-

тивным и дешевым способом является предотвращение заноса новых особей. Также немалоэффек-

тивными служат мероприятия по сокращению, а в некоторых местах – полному прекращению по-

садок в целях озеленения. Наиболее эффективный способ борьбы с кленом возможен на ранней 

стадии развития, когда растение только появляется из семени или в молодом возрасте. Для старых 

деревьев подобная мера борьбы более затратна, долговременна и малоэффективна. Простое спи-

ливание деревьев также не приносит желаемых результатов, потому что клен восстанавливается 

пневой и корневой порослью. Весьма результативна химическая обработка, потому что вид чув-

ствителен ко многим гербицидам [1]. 

Клен ясенелистный в садово-парковом строительстве. В декоративном садоводстве и парко-

строении клен ясенелистный считается нежелательной культурой, поскольку на основании много-

летней практики стало ясно, что декоративной и рекреационной ценности он не несет. Это приве-

ло к практически повсеместному отказу от применения этого растения в озеленении городов и 

населенных пунктов. Его декоративные садовые формы и культивары могут использоваться для 

этих целей, но с большой осторожностью. Разумнее всего эти сорта выращивать методом поросле-

вой культуры, то есть регулярно «сажать на пень», оставляя пеньки размером 10–15 см. В этом 

случае образуется масса порослевых побегов с очень крупными, яркими и самыми здоровыми ли-

стьями. «Порослевой» куст смотрится плотным цветным шаром и не занимает в саду много места, 

максимум до 2,5–3 м в диаметре [5]. 
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