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Современные геологические процессы и явления часто отражаются в структуре и динамике растительного 

покрова, в сукцессиях растительности. Наиболее пригодной для индикационных целей является классификационная 

система растительности Браун-Бланке [1]. Метод Браун-Бланке обладает рядом преимуществ: развитая методология, 

позволяющая классифицировать любую растительность, в том числе и городскую; совершенная система номеклатуры; 

гибкость критериев классификации; высокая информативность синтаксонов; открытость и пластичность системы; 

доступность и простота в применении. Синтаксономические единицы этой системы, выделяемые на основе 

флористического состава, хорошо отражают условия местообитания сообщества (тип экотопа) и экологию самих 

сообществ, в том числе сукцессионную стадию их развития. На основе синтаксонов растительности можно судить о 

степени антропогенной преобразованности ландшафтов, интенсивности их хозяйственного использования, изучать 

экзогенные геологических процессы, активизировавшиеся под воздействием инженерной деятельности человека [2,3]. 

В ходе полевых работ было выполнено свыше 600 геоботанических описаний стихийно формирующейся 

(спонтанной) растительности в различных типах антропогенных и природно-антропогенных ландшафтов 

Белорусского Полесья. Для изучения растительности закладывались пробные площадки размером 10х10 (или 5х5) м. 

Проективное покрытие определялось по 5-бальной шкале. Геоботанические описания сводились в 

фитоценологические таблицы и для каждого вида устанавливался класс постоянства. При обработке материалов 

использовался метод Браун-Бланке [1]. При классификации применялся дедуктивный метод Копечки-Гейни (Kopecky, 

Hejny, 1974 [4]). 

На основе исследований проведенных в 2000-2005 гг. на территории городов Гомель, Речица, Мозырь, Лельчицы 

Гомельской области была выяснена фитоценотическая структура рудеральной растительности антропогенных и 

природно-антропогенных ландшафтов. Изучена растительность пахотных земель, огородов, залежей, пустырей, садов, 

насыпей железных дорог, развалин зданий и сооружений, карьеров, намывных массивов грунтов, т.е. основных типов 

антропогенных экотопов, распространенных на урбанизированной территории. 

На территории изучаемых городов наблюдается целый спектр инженерно-геологических процессов: ветровая 

эрозия (дефляция), водная эрозия и оврагообразование, затопление, подтопление, заболачивание, гравитационные 

процессы (оползни, оплывины, крип), суффозия. Так, густота форм линейной эрозии на территории Мозыря и Гомеля 

может составлять 0,6-0,7 км/км
2
, скорость крипа – 2-4 мм/год, интенсивность смыва почв в весенний период – 3-10 

т/га [5]. Ряд процессов отражается в фитоценотической структуре растительного покрова. На основе градиентного 

анализа устанавливалась связь между распространенностью различных ассоциаций и классами условий геосреды, 

определяющих степень проявления того или иного инженерно-геологического процесса. Оценка связи и ее 

достоверности выполнялась с помощью коэффициентов качественной корреляции или сопряженности – 

трансформированный коэффициент Дайса, коэффициент Коула, критерий хи-квадрат [6,7]. В табл. 1 в качестве 

примера приведено распределение встречаемости синантропных ассоциаций по градиенту влажности почвогрунтов 

(глубины залегания уровня грунтовых вод). Видно, что по мере роста влажности происходит закономерное изменение 

фитоценотической структуры. 

 

Таблица 1 Изменение фитоценотической структуры синантропной растительности по градиенту влажности 

почвогрунтов 

Сообщество Глубина залегания уровня грунтовых вод 

До 1 м 1-1,5 м 1,5-3 м Более 3 м 

Bidentietum tripartiti 95.0* 5.0 0 0 

Stellarietum mediae 15.0 75.0 10.0 0 

Potentilletum anserinae 25.0 70.0 5.0 0 

Phragmitetum communis 100.0 0 0 0 

Arctietum lappae 0 20.0 75.0 5.0 

Artemisietum vulgaris 0 8.0 92.0 0 

Artemisietum absinthii 0 0 0 100.0 

Agropyretum repentis 0 0 20.0 80.0 

Melilotetum albi-officinalis 0 0 0 100.0 

Примечание. * - встречаемость ассоциации в %. 

 

Согласно выполненным исследованиям  многие ассоциации синантропной растительности имеют высокое 

индикационное значение. 

Индикаторы подтопления территории: 

Пашни, огороды, залежи: асс. Bidentietum tripartiti; асс. Echinochloetum crus-galli [Polygono-Chenopodietalia]; асс. 

Stellarietum mediae. 



Пустыри, пастбища: асс. Bidentietum tripartiti, асс. Potentilletum anserinae, асс. Agrosti stoloniferae-Potentilletum 

anserinae, асс. Phragmitetum communis. 

Сады: сообщества союзов Convolvulion sepium и Galio-Alliarion класса Galio-Urticetea. 

Индикаторы эродированности почв: 

Пашни, огороды, залежи: базальное сообщество Setaria viridis [Polygono-Chenopodietalia]; базальное сообщество 

Erigeron canadensis [Chenopodietea]; базальное сообщество Spergula arvensis [Polygono-Chenopodietalia]; дериватное 

сообщество Apera spica-venti [Sisymbrietalia]; базальное сообщество Oenothera biennis+ Artemisia campestris 

[Onopordetalia], сообщества союза Aperion spica-venti. 

Пустыри, пастбища: сообщества союзов Armerion elongatae и Corynephorion класса Sedo-Scleranthetea. 

Индикаторы дефляции на пустырях и строительных площадках: асс. Melilotetum albi-officinalis Siss. 1950; асс. 

Echio-Melilotetum albae Tx. 1942, базальное сообщество Setaria viridis [Polygono-Chenopodietalia]; базальное 

сообщество Erigeron canadensis [Chenopodietea]; дериватное сообщество Kochia laniflora [Sisymbrietalia]; дериватное 

сообщество Anisantha tectorum [Sisymbrietalia]; дериватное сообщество Apera spica-venti [Sisymbrietalia]; базальное 

сообщество Oenothera biennis+ Artemisia campestris [Onopordetalia]; базальное сообщество Corynephorus canescens 

[Corynephorion, Sedo-Scleranthetea]. 

Индикаторы гравитационных процессов (возраста оползней):  

Оползни, имеющие возраст до 5 лет: сообщества классов Chenopodietea albi, Artemisietea vulgaris (асс. Chenopodietum 

albi [Chenopodietea]; базальное сообщество Erigeron canadensis [Chenopodietea]; Artemisietum vulgaris R.Tx. 1942). 

Оползни, имеющие возраст 5-10 лет: сообщества классов Galio-Urticetea, Agropyretea repentis, Molinio-Arrhenatheretea 

(базальное сообщество Urtica dioica [Galio-Urticetea]; асс. Agropyretum repentis, асс. Calamagrostietum epigeii и другие). 

Индикаторы оврагообразования: 

Активное оврагообразование: сообщества класса Chenopodietea albi (асс. Chenopodietum albi; асс. Erigero-Lactucetum 

serriolae; асс. Sisymbrietum officinalis и другие). 

Овраги, прекратившие рост: сообщества союзов Aegopodion podagraria и Convolvulion sepium класса Galio-Urticetea. 
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