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продуктивности составил 65,7%, что дает возможность проведения эффек-

тивного селекционного отбора по прямому признаку. 

На основе анализа данных оценки смолопродуктивности по феноти-

пическим показателям было установлено, что повышенным смоловыделе-

нием обладают ширококронные деревья большого диаметра спротяженной 

грубой коркой. У пластинчатокорых фенотипов сосны были определены 

более высокие показатели выхода живицы. 

В тоже время следует отметить, что полученные достоверные значения 

корреляции изученных фенотипических признаков и смолопродуктивности 

являются достаточно невысокими, варьируются от 0,15 до 0,36. Ввиду этого 

для точной диагностики и отбора высокосмолопродуктивных фенотипов 

необходимо использование ДНК-маркеров.Наследуемым при семенном раз-

множении показателем, определяющим смолопродуктивность деревьев [3, 4]. 

Создание объектов постоянной лесосеменной базы на основе от-

боравысокосмолопродуктивных форм сосны обыкновенной позволит в 1,5 

– 2 раза повысить биологическую смолопродуктивность насаждений сос-

ны, снизить себестоимость добычи живицы, повысить доходность искус-

ственных насаждений и обеспечить потребности страны в канифольно-

терпентинной продукции за счет собственных лесосырьевых ресурсов. 
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Введение. Анализ структуры сообществ опылителей растений являет-
ся актуальной задачей познания симбиотических отношений между насе-
комыми-опылителями и растениями. Полученные данные позволяют оце-
нить роль насекомых в семенном воспроизводстве растений и могут ука-
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зать на роль растений в качестве источников нектара и пыльцы для анто-
фильных насекомых. Мальва шток-розовая (MalvaalceaL.) является цен-
ным медоносным лекарственным растением, плоды и побеги которого 
применяются в различных отраслях [1]. На сегодняшний день целенаправ-
ленных исследований таксономического состава насекомых-посетителей 
соцветий этого растения не проводилось. В связи с этим мальва шток-
розовая была выбрана нами в качестве модельного растения для изучения 
видового состава перепончатокрылых – посетителей соцветий в условиях 
Беларуси. Мальва шток-розовая – евразиатский полиморфный вид. Рас-
пространен в Средней Европе, для территории Беларуси является интроду-
центом. Цветёт все лето и в начале осени. Культивируемое декоративное 
растение, растет в садах, парках, на сорных местах [1]. 

Материалы и методы. Сборы производились в июле 2016 года в бо-
таническом саду биологического факультета БГУ. Насекомых поодиночке 
отлавливали в момент посещения соцветия и помещали в пластиковые 
пробирки со спиртом для последующего анализа пыльцевого груза [2]. 
Определение таксономической принадлежности пойманных объектов 
осуществлялось по определительным таблицам и ключам [3]. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований на цветках 
мальвы шток-розовой были обнаружены представители 5 видов перепон-
чатокрылых, принадлежащих к 3 семействам: Bombuster restris L.,  
B. lapidaries L., BhypnorumL., принадлежащие семейству Apidae; Tetralonia 
macroglossa Rossi, семейство Anthophoridae; Halictoides dentiventris 
Nylander, семейство Halictidae. Все представленные виды рода Bombus явля-
ются политрофными опылителями цветковых растений. Представители вида 
Tetraloniama croglossa Rossi являются олиготрофами, преимущественно по-
сещают цветки растений семейства Malvaceae. Представители вида 
Halictoides dentiventris Nylander ранее были зарегистрированы на соцветиях 
растений семейства Campanulaceae [3]. Все эти виды были зарегистрированы 
на цветках мальвы шток-розовой впервые на территории Беларуси. 

Особенности строения цветка мальвы дают возможность полагать, что 
этот вид растения может посещаться различными видами антофильных 
насекомых. Malvaalcea L. может вырастать до 100 см в высоту. Цветки на 
верхушке часто собраны кистеподобными соцветиями, нижние – на длин-
ных цветоножках, чашечки 7–10 мм высотой из шероховатых листочков, 
спаянных до середины, венчик имеет светло-розовую окраску [1]. Строе-
ние венчика также позволяет некоторым мелким видам насекомых 
(Halictussp., Nomadasp., Prosopissp., Cleptessp. и др.) погружаться полно-
стью в соцветия. Следует при этом отметить, что окраска венчика предпо-
читается пчелиными и в частности представителями рода Bombus [1]. 

Объём пыльцевого груза является одним из важнейших критериев в 
оценке эффективности антофильных насекомых в качестве переносчиков 
пыльцы [2]. Для эффективного опыления самым важным параметром явля-
ется количество конспецифической пыльцы в пыльцевом грузе [2]. После-
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проведения анализа пыльцевого груза было обнаружено, что представите-
ли видов B. terrestris (96,67±3,10% конспецифической пыльцы в выборке), 
B. hypnorum (100% конспецифической пыльцы) и B. lapidarius(100% кон-
специфической пыльцы) являются наиболее эффективными опылителями 
мальвы. Процент конспецифической пыльцы, обнаруженной на пчелах 
Tetralonia macroglossa составил 74,15±17,51%, а на Halictoides dentiventris 
вообще не было обнаружено конспецифичных зерен. Таким образом, мож-
но заключить, что наиболее эффективными опылителями мальвы шток-
розовой являются B. terrestris, B. hypnorum и B. lapidarius, в то время как 
пчелы Halictoides dentiventris вообще не являются опылителями этого рас-
тения, хоть и посещают его цветки. 

Заключение. Таким образом, нами было отмечено 5 видов перепон-
чатокрылых насекомых – посетителей соцветий лаванды узколистной, от-
носящихся к семействам Apidae, Anthophoridae и Halictidae. Все виды 
впервые отмечены как опылители данного вида растения в условиях Бела-
руси. В дальнейшем планируется продолжить исследования. 
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Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в верти-
кальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших эколо-
гических факторов, влияющих на жизнь обитателей почв. Целью настоя-
щей работы явилось установление особенностей вертикального распреде-
ления почвенных мезостигматических клещей на примере почв Глубокско-
го района Витебской области. 

Материал и методы. Материал для данного исследования собран в 

2008-2009, 2014 гг. в различных точках Глубокского района (дд. Голубичи, 

Стефаново, Марцибылино, а/г Ломаши). Обработано 156 проб из трех поч-

венных горизонтов: подстилка, почва 0–5 см, почва 5–10 см. Клещи из 

почвенных проб извлекались с помощью термоэклектора. Дальнейшую 

обработку материала проводили по общепринятым методикам [1, 2]. Для 
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