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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

ХЕМОТИПОВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ 
ПЛАНТАЦИЯХ II ПОРЯДКА 

Химический состав древесины, кроме основных структурных 
компонентов, определяющих ее физико-механические свойства, пред-
ставлен также и широким спектром вторичных метаболитов, играю-
щих существенную роль в реакциях взаимодействии растения с окру-
жающей средой, включая формирование защитных механизмов по от-
ношению к негативным абиотическим и биотическим факторам [1]. 

Флавоноиды растений представляют собой разнообразную 
группу соединений, относящихся к классу полифенолов, включая  
гидроксипроизводные флавона, 2,3-дигидрофлавона, изофлавона,  
4-фенилкумарина и др. Биологическая функция флавоноидов связана 
с их участием в фотосинтезе, образовании лигнина и суберина, регу-
ляции процессов ксилогенеза, антимикробными и антифунгальными 
свойствами. Среди последних, применительно к ели европейской, 
особую значимость имеет производное флаван-3,4-диола –
лейкоантоцианидин. На основании проведенных комплексных фитопа-
тологических исследований была установлена достоверная взаимосвязь 
содержания в древесине лейкоантоцианидина и устойчивости к еловой 
корневой губке. При этом, увеличение  резистентности для   отдельных  
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групп хемотипов ели европейской достигало порядка ≈25% [2]. 
Идентификация и паспортизация хемотипов может быть выпол-

нена как на основании прямой оценки содержания лейкоантоциани-
дина в древесине, так и с использования методов ДНК-маркирования 
путем типирования аллельных (генотипических) вариантов наслед-
ственных детерминант биосинтеза флавоноидов [2, 3]. Преимуще-
ством методов ДНК-маркирования перед биохимическим анализом, 
является возможность проведения исследований на любой стадии он-
тогенеза растений, вне зависимости от типа используемых тканей и 
органов, а также без учета их физиологического состояния тестируе-
мого образца. Также следует отметить, что особую актуальность 
идентификация хемотипов имеет на объектах селекционно-
семеноводческого профиля, что позволяет проводить комплексную 
оценку деревьев – по признакам продуктивности и устойчивости. 

Исходя из всего выше сказанного, целью работы явилось прове-
дение молекулярно-генетической паспортизации хемотипов ели евро-
пейской на лесосеменных плантациях II порядка. 

Объектами исследования явились клоны плюсовых деревьев ели 
европейской, произрастающих на лесосеменных плантациях II поряд-
ка, расположенных на территории Барановичского, Ивацевичского, 
Лиозненского, Оршанского, Полоцкого и Глубокского опытного 
лесхозов. Общее число проанализированных деревьев составило 300 
шт. В качестве экспериментального материала для выделения ДНК 
использованы образцы хвои. Молекулярно-генетический анализ дере-
вьев выполнялся на основании стандартных методик [4] с использова-
нием праймеров для амплификации промотора гена PaLAR3 (ключе-
вой этап биосинтеза лейкоантоцианидина), представленных в ранее 
опубликованной работе [3]. Типирование аллельных (генотипических) 
вариантов производилось на основании электрофоретического фрак-
ционирования продуктов ПЦР-амплификации в 1,4% агарозном геле с 
применением 1×ТБЭ-буфера. 

В ходе проведенной молекулярно-генетической паспортизации 
клонов было выявлено восемь электрофоретических вариантов, отно-
сящихся к двум основным группам аллелей: А (А, А1, А2, А3) и В (В, 
С, С1, D), детерминирующие "восприимчивый" и "устойчивый" к кор-
невой губке фенотипы, соответственно. Идентифицированные вари-
анты формировали 10 генотипических комбинаций, наиболее распро-
страненными (суммарно ≈ 88%) из которых являлись три: АА, АВ и 
BB. Также следует отметить, что особенности структуры (в частности 
количество выявляемых зон и интенсивность их окраски) электрофо-
ретических спектров указывают на вероятное наличие нескольких ко-
пий гена PaLAR3. Данные молекулярно-генетической оценки хемоти-
пов приведены в таблице. 
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Таблица – Встречаемость хемотипов ели европейской на ЛСП II порядка  
на основании молекулярно-генетических данных 

Лесхоз 
Хемотипы 

1 2 3 
АА AB A1B A2B A3B АС АС1 AD A3D BB 

Барановичский 38,0 42,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 12,0 
Глубокский опытный 47,9 35,4 2,1 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 
Ивацевичский 46,0 28,0 8,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 14,0 
Лиозненский 49,0 35,3 3,9 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 3,9 
Оршанский 22,4 51,0 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 16,3 
Полоцкий 42,0 30,0 6,0 6,0 0, 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

Примечание. 1 – восприимчивый тип, 2 – промежуточный тип, 3 – устойчивый тип 

Как следует из таблицы, наибольшее количество "устойчивых" 

клонов было выявлено на лесосеменной плантации Оршанского 

лесхоза, наименьшее – Лиозненского лесхоза. Ожидаемая частота 

встречаемости хемотипов BB-типа в семенном потомстве данных 

клонов (в случае открытого опыления) составляет 47% и 37,4%, соот-

ветсвенно, что превосходит показатели для Глубокского опытного 

(30,2%), Полоцкого (33,0%) и Ивацевичского (34,0%) лесхозов. Значе-

ние данного показателя в семенных партиях (применительно к план-

тации в целом) для Оршанского лесхоза равняется 22%, Лиозненского 

– 14%, Барановичского – 13,7, Ивацевичского – 11,6%, Полоцкого – 

10,9%, Глубокского опытного – 9,1%. 
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