
|v  п.сф; лесистость; 3) тип лсса; 4) заболоченность; 5) наличие водных 
обьскго», пригодных для рекреации. Каждый из показателей оценивался по 
4-х бальной шкале. Сумма баллов по всем показателям отражает общую 
оценку рекреационного качества ландшафта.

Установлено, что высокое рекреационное качество характерно для 
холмисто-волнистых моренно-зандровых ландшафтов с сосновыми лишай- 
никово-кустарничковыми, широколиственно-сосновыми кисличными леса
ми; для вторичных водно-ледниковых волнистых ландшафтов с сосновыми, 
широколиственно-сосновыми лесами и дубравами грабово-орляково- 
черничными; для холмисто-волнистых вторичных водно-ледниковых с со
сновыми кустарничково-лишайниковыми лесами; для гривистых пойменных 
ландшафтов с дубравами. Непригодны к рекреации -  ландшафты нерасчле- 
ненных комплексов с березовыми осоковыми, сосновыми сфагновыми, чер
ноольховыми лесами с низинным, переходными и верховыми болотами.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЛАНДШАФТОВ ПОЛЕСЬЯ 

Л.В. Штанько

В ходе исследований выполнялось изучений видового разнообразия 
древесно-кустарниковой растительности фаций аллювиальных террасиро
ванных и пойменных ландшафтов. Видовое разнообразие является важным 
экологическим параметром. Показателями видового разнообразия принято 
считать соотношение между числом видов и «показателями значительности» 
(численность, биомасса, продуктивность и т.д.).

Большое разнообразие экосистем означает более длинные пищевые це
пи, больше случаев симбиоза (мутуализм, паразитизм, комменсализм и т.п.) и 
большие возможности для действия отрицательной обратной связи, которая 
уменьшает колебания и потому повышает стабильность экосистемы. Там, где 
снижен расход энергии на поддержание определенного режима функциони
рования при колебаниях факторов окружающей среды, больше остается 
больше энергии на создание разнообразия. Поэтому, сообщества со стабиль
ными условиями обитания характеризуются большим разнообразием видов, 
чем сообщества, подвергающиеся воздействиям со стороны естественных 
фактором среды (климатических, почвенных, гидрологических и т.д.) или со 
стороны человека. Установлено, что воздействие человеческой деятельности 
на природные экосистемы ведет к снижению их разнообразия.

Нами был проведен анализ разнообразия (показатели разнообразия 
Шеннона и Симпсона, показатель доминирования Симпсона) древесно
кустарниковой растительности фаций Полесских ландшафтов. Установлено, 
что наибольшее разнообразие (показатель Шеннона - Н) древесно
кустарниковой растительности имеют фации: дубрава орляковая (2,159), 
осинник кисличный (2,15), дубрава снытевая (2,145), сосняк черничный
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(2,112), сосняк кисличный (2,046). Минимальные значения Н характерны для 
фаций: сосняк вересковый (1,281), дубрава крапивная (1,636), черноольшан- 
ник крапивный (1,676), черноолынанник осоковый (1,689). По показателю 
разнообразия Симпсона получены следующие результаты: максимальное 
разнообразие сосняк орляковый (0,868), сосняк черничный (0,85), дубрава 
снытевая (0,85), дубрава орляковая (0,846), осинник кисличный (0,848); ми
нимальное - сосняк вересковый (0,688), дубрава крапивная (0,662), черно- 
олыпанник крапивный (0,708), черноолыыанник осоковый (0,765).

В целом величина показателя Н изменяется в пределах от 1,281 до 
2,159; величина показателя разнообразия Симпсона -  от 0,662 до 0,868.

Видовое разнообразие Н подлеска изменяется от 0,55 (сосняк вереско
вый) до 1,779 (дубрава снытевая); разнообразие по Симпсону -  от 0,228 (со
сняк вересковый) до 0,79 (дубрава орляковая).
Наибольшее разнообразие Н подроста характерно для ясенника снытевого 
(1,555), дубравы снытевой (1,628), сосняка кисличного (1,483); минимальное
-  для сосняка верескового (0,487), черноольшанника осокового (0,721). 
Вышеизложенные результаты являются характеристикой фоновый фаций, 
г.е. не подвергшихся техногенному воздействию. Техногенное воздействие 
ведет к уменьшению видового разнообразия экосистем, в том числе и к 
уменьшению видового разнообразия древесно-кустарниковой растительно
сти. Величина видового разнообразия может таким образом выступать инди
катором техногенной нагрузки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ 
НА МАССИВЕ НАМЫВНЫХ ПЕСКОВ 

Т.В. Трегубова

Техногенное воздействие ведет к изменениям в природных ландшаф
тах. Техногенное нарушение является толчком, выводящим экосистему' из 
равновесного состояния, после прекращения действия возмущающего факто
ра, экосистема старается вернуться к исходному состоянию путем сукцессии 
чрез ряд серийных (относительно кратковременных) состояний. Сукцессион- 
ные процессы есть проявление способности геосистем к восстановлению (ус
тойчивость нормализация). Изучая характеристики сукцессиоиных процес
сов в нарушенных ландшафтах мы может оценивать их устойчивость как 
свойство возвращаться к исходному состоянию.

Время восстановления зависит от степени нарушенности. Например, 
для восстановления сильно нарушенной экосистемы требуется времени го
раздо больше, чем для восстановления умеренно нарушенной и т.д. Продол
жительность и успешность демутационной сукцессии связана с тем, какие 
именно компоненты изменены. Для начальных стадий сукцессии нарушен
ных ландшафтов характерны следующие особенности: упрощение структу
ры, обеднение видового состава, низкое биоразнообразие. По мере развития
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