
Доля однолетних растений составляет 4,8%. Значительно распространены сор
ные и луговые растения -  42,9% и 35,7% соответственно.

В зоне слабого влияния в травяном ярусе преобладают ландыш майский, 
орляк, марьянник дубравный, черника. Отмечены купена лекарственная, брус
ника, майник двулистный, земляника, седмичник европейский и другие. Преоб
ладают теневыносливые (73%) и тенелюбивые (12%) виды. Сорно-луговых ви
дов -  14,2%.

В зоне скрытого влияния травяной ярус характеризуется преобладанием 
таких видов, как кислица, ландыш, майник, черника. Встречаются орляк, коче
дыжник женский, купена лекарственная, седмичник европейский и другие

Изменения видовой и экологической структуры растительности связаны 
с тем, что виды различаются между собой по газоустойчивости. Причем, важ
ное значение для всей экосистемы в целом имеет газоустойчивость видов- 
эдификаторов (т.е. видов создающих фитоценотическую среду) и видов- 
домин антов.

АНТРОПОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСОВ 
ПОЙМЕННОГО ЛАНДШАФТА 

А.С. Соколов

Пойменные ивняки и пойменные черноольшанники играют огромную 
роль в защите почвенного покрова от разнообразных видов эрозии, имеют 
большое водоохранное и берегоукрепляющее значение, служат местом обита
ния многих видов живых организмов. Водозащитная роль пойменной расти
тельности состоит в защите водоёмов от заиления и разрушения берегов.

Исследования пойменных лесов проводились в Гомельском районе в 
районе деревни Новая Гута, а также в районе г. Гомеля на территории Днеп- 
ровско-Сожского ландшафтного района Данная территория находится в преде
лах физико-геграфического района Гомельское Полесье. В ходе работы были 
изучены экосистемы пойменных ивняков и черноольшанников, слабо изменён
ных техногенным воздействием, а также выявлены индикаторы техногенных 
нарушений. Степень трансформации ландшафта определялась путём сравнения 
эталонного ПТК с соответствующим ПТК, подвергшегося техногенному воз
действию.

В результате техногенного воздействия наблюдаются изменения характе
ристик всех ярусов пойменных ивняков. Эти изменения будут являться индика
торами рекреационного воздействия на пойменные ивняки. Установлено, что в 
результате воздействия резко снижается сомкнутость крон древесного яруса (в
2 раза), плотность подроста (в 3,2 раза) и, особенно, подлеска (в 42,7 раза). 
Вследствие этого уменьшается площадь проективного покрытия подроста -  на 
34,7%, подлеска -  на 76,7%. Плотность древесного яруса существенно не меня
ется, сухостой здесь не отмечен. В других ярусах присутствует значительное 
количество сухостоя. Увеличивается площадь отсутствия подстилки, уменыпа-

72 Творчество молодых '2001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



ется её мощность. Проективное покрытие напочвенного яруса снижается на 
25% и более. В его составе преобладают виды, устойчивые к вытаптыванию -  
подорожник средний, пырей ползучий, молочай, ромашка непахучая, горошек 
мышиный, пастушья сумка.

Аналогичные изменения происходят при техногенном воздействии на 
пойменные черноольшанники. Вследствие умеренного рекреационного воздей
ствия уменьшается плотность подлеска (в 6,9 раза) и увеличивается плотность 
подроста (в 1,5 раза). Плотность древесного яруса и сомкнутость крон не меня
ются. Проективное покрытие напочвенного яруса уменьшается на 69%. Появ
ляется незначительное количество сухостоя. Площадь отсутствия подстилки 
также незначительна. При рекреационной нагрузки численность древесного 
яруса несколько снижается; продолжает уменьшаться плотность и проективное 
покрытие подлеска. Проективное покрытие напочвенного яруса же увеличива
ется в 2,7 раза. Увеличивается до 33% площадь отсутствия лесной подстилки. 
Количество сухостоя в древесном ярусе достигает 18%, в других ярусах незна
чительно.

Можно предположить, что при дальнейшем увеличении нагрузки на пой
менные черноольшанники будет происходить дальнейшее снижение количества 
древесного яруса и подроста, вплоть до их исчезновения. Также можно ожидать 
уменьшения площади проективного покрытия и лесной подстилки, вследствие 
чего начнут развиваться процессы ветровой и водной эрозии почв.

ФЕНЫ ФОЛИДОЗА ОБЫКНОВЕННОГО УЖА (NATRIX NATRIX L.) 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИГОРОДНОГО ЛЕСА ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

В.В. Головешкин

В последние годы повысилось действие мутагенных факторов на живот
ных различных систематических и экологических групп, в том числе и обыкно
венного ужа. Оценка генетической структуры популяции обыкновенного ужа 
позволит не только выяснить направления действия мутагенных факторов, но и 
избежать возможных негативных процессов связанных с их действием В связи 
с этим нами для выяснения генетической структуры популяции обыкновенного 
ужа, обитающего на территории пригородного леса города Гомеля, были взяты 
фены фолидоза, отражающие генотипические особенности популяции.

Материал собирался в мае-июле 1999-2000 года на территории пригород
ного леса города Гомеля. В сборе материала принимали участие студенты- 
экологи Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.

Для выполнения работы применялась методика, изложенная в моногра
фии М.М. Пикулика (1988). В работе использовались следующие фены: по фо- 
лидозу - верхнегубные щитки, височные щитки, подхвостные щитки, анальные 
щитки; по окраске и рисунку тела и хвоста - рисунок и окраска спинной части 
тела и хвоста, рисунок затылочных пятен, рисунок брюшной стороны тела, ри
сунок полосы на хвосте, рисунок брюшной стороны хвоста.
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