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Актуальность исследований клена ясенелистного (Acer negundo L.) 

обусловлена необходимостью изучения биологии инвазионных видов рас-

тений. Инвазия, или массовое распространение отдельных чужеродных 

видов растений в экосистемах – это одна из глобальных экологических 

проблем современности. Клен ясенелистный законодательно признан  

в Республики Беларусь видом, запрещенным к интродукции и (или) аккли-

матизации (в соответствии с Постановлением Минприроды РБ № 35 от 

28.10.2016 г. и Постановлением Совета Министров РБ № 1002 от 

07.12.2016 г.) [1–2]. A. negundo является одним из активно распространя-

ющихся древесных интродуцентов. Это листопадное дерево семейства 

Sapindaceae, которое происходит из Северной Америки. Вид появился в 

Беларуси в XIX веке, стал активно использоваться в культуре. Во второй 

половине XX века начал активно дичать и проявлять признаки инвазии.  

На данный момент A. negundo часто встречается по всей территории Бела-

руси. В Государственном кадастре растительного мира учтено 4271 место 

его произрастания на общей площади 351 га. Вид относится к быстрорас-

тущим деревьям, активно распространяется спонтанно через самосев.  

В Беларуси A. negundo в особенности натурализовался в полуестественные 

лесные и опушечные сообщества. Наибольшую угрозу представляет для 

прибрежноводных и пойменных естественных растительных сообществ 

[3–6]. Растение обладает сильными аллелопатическими свойствами, харак-

теризуется значительной силой воздействия на окружающие растения че-

рез фитогенное поле и высокими темпами накопления фитомассы за один 

вегетационный сезон. Целью данного исследования является определение 

эффекта распространения клена ясенелистного в долинно-речных лесах на 

основе показателей видового состава сообществ. Исследования клена ясе-

нелистного внесут вклад в разрешение вопроса инвазии этого вида и по-

полнят знания в данной области как относительно клена, так относительно 

других видов и инвазионной биологии в целом. 

Материал и методы. Метод Постоянных пробных площадей (ППП). 

Создание ППП с последующим проведением на них длительных ком-

плексных исследований – хорошо известный и надежный метод наблюде-

ний, который позволяет получить разностороннюю достоверную инфор-

мацию [7]. Для исследования инвазии клена ясенелистного были заложены 
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постоянные пробные площади которые подбирались в лесных приречных 

фитоценозах в долине реки Пины. Были выбраны прямоугольные площад-

ки (15 х 27 м) площадью около 400 м2.  

Флористический метод. Это метод определения видового состава 

растительности. Для определения видов использовались определители рас-

тений, временные гербарии и фотоматериалы. 

Результаты и их обсуждение. Для исследования в долинно-речных лес-

ных сообществах было заложено 5 ППП с разной долей участия клена ясене-

листного в них. Площадки имеют приблизительно одинаковые условия. Поч-

вы аллювиальные (пойменные) торфяно-болотные. Сообщества принадлежат 

ассоциации ивняк ежевичный (Salix alba + Rubus caesius). На ППП №1 содер-

жится максимальное количество особей клена ясенелистного. ППП №3 харак-

теризует отсутствие взрослых особей данного вида. A. negundo представлен 

здесь ювенильными особями, что говорит о последующей инвазии клена так-

же и в этом фитоценозе. Кроме этого, были заложены 3 ППП, которые по со-

держанию на них клена можно назвать промежуточными. Если рассматривать 

их в порядке убывания по количеству особей A. negundo, то получится следу-

ющий ряд: ППП №2, ППП №4, ППП №5.  

Определение видового состава растительности важно для выявления 

определенных характеристик заложенных пробных сообществ. Для срав-

нения пробных площадей между собой с целью выявления того, как клен 

ясенелистный влияет на древесные растения, был определен видовой со-

став сосудистых растений в контурах ППП. Количество видов древесной 

флоры по площадкам представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Количество видов древесной флоры по площадкам, шт. 

 

По рисунку 1 видно, что наименьшее количество видов содержится на 

ППП №1, которая содержит максимальное количество клена ясенелистно-

го. По мере снижения его концентрации количество видов деревьев и ку-

старников на площадках увеличивается. Уменьшение количества видов на 

площадке №3 обусловлено однообразностью данного растительного сооб-

щества по видовому составу древесной флоры, несмотря на фактическое 

отсутствие A. negundo.  
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Для сравнения пробных сообществ на предмет влияния A. negundo  

на живой напочвенный покров определялись растения, входящие в его со-

став. Количество видов живого напочвенного покрова по площадкам пред-

ставлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Количество видов растений живого напочвенного покрова 

по площадкам, шт. 

 

По рисунку 2 видно, что ППП №1 с наибольшей концентрацией клена 

ясенелистного имеет наименьшее количество видов растений в живом 

напочвенном покрове, тогда как максимальное их количество содержится 

на площадке с отсутствием A. negundo – на ППП №3. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что клен ясенелистный об-

ладает аллелопатическими свойствами в отношении растущих вблизи него 

растений, воздействуя на них через фитогенное поле. Более разнообразным 

оказалось сообщество на площадке, где клен отсутствует, а менее разнооб-

разным – на площадке с максимальной его концентрацией. Таким образом, 

рекомендуется принятие мер против его распространения в фитоценозах. 

Заключение. Высокая концентрация A. negundo влияет на разнообра-

зие сообществ. Количество видов древесных растений на пробных площа-

дях составляло от 4 до 12. Количество видов растений живого напочвенно-

го покрова варьировало то 16 до 27. Зависимость видового состава от кле-

на ясенелистного состоит в том, что в целом по мере уменьшения проек-

тивного покрытия клена ясенелистного наблюдается увеличение количе-

ства видов на ППП.  
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