
Популяция гаршнепа в Европе, в общем, стабильна с изменением не бо
лее чем на 20,0%, но в некоторых странах ее уменьшение может достигать и 
50,0%. Черноголовый сорокопут имеет тенденцию на снижение численности 
и сокращение территории распространения. У обыкновенного ремеза, на
оборот, наблюдается постепенное увеличение численности 70-90-е годы.

Всего видов, которые имеют категорию Европейского охранного статуса, 
на территории пригородного леса города Гомеля и его окрестностей в 1968 
году было отмечено 50.

В 1988 году на территории пригородного леса появились новые виды, 
имеющие национальный статус охраны -  большая выпь, малая выпь, домо
вый сыч, воробьиный сыч, соловьиный сверчок, садовая овсянка. Всего от
мечалось 14 видов с подобным статусом. Имеющих Европейский статус ох
раны -  63 вида.

В 2002 году на территории пригородного леса города Гомеля и его окре
стностей отмечались серый журавль, малый погоныш, поручейник, вара
кушка, также имеющие национальный статус охраны и не отмечавшиеся в 
предыдущие годы. Видов, имеющих категорию Европейского охранного 
статуса, было отмечено -  36.

В ближайшее время готовится выход третьего издания Красной книги 
Республики Беларусь, так в его список попадут еще 13 видов птиц, которые 
отмечались когда-либо на территории пригородных лесов города Гомеля и 
его окрестностей.

Таким образом, пригородные леса в системе совместно-биосферного 
природопользования принимают активное участие в охране биологического 
разнообразия, в том числе и птиц гаранта стабильности и продуктивности 
экосистем.

РУДЕРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА: 
ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Корж С.К.

Нарушенный ландшафт, создаваемый как результат техногенных пото
ков вещества и энергии, представляет собой экстремальную для живых ор
ганизмов среду обитания. Дестабилизация ландшафта связана с нарушением 
(разрушением) растительного покрова. Виды, характерные для природного 
ландшафта не могут существовать в таких условиях и исчезают. Для других 
видов нарушенный ландшафт по ряду причин напротив является оптималь
ным местообитанием. Эти виды представляют собой группу эксплеревггов. 
или рудералов. Эксплерентов отличает высокая семенная (часто усиливаю
щаяся за счет вегетативной и корневищной) энергия размножения, отсутст
вие способности к коллективизму, разнообразие способов распространения 
семян, способность к созданию мощного «банка семян», устойчивость к ко
лебаниям параметров абиотической среды и т.д. Они имеют очень низкую 
конкурентную способность в природном («нормальном») ландшафте, но 
способны очень быстро захватывать освободившиеся от естественной рас
тительности территории.
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В ходе исследований проводилось изучение индикационной роли сооб
ществ класса Artemisietea vulgaris Lonm., Prsg. Et. Tx. in Tx. 1950 em 
Kopecky in Hejny et. al. 1974. (или класс полыни обыкновенной).

В ходе исследования растительности на территории северного промыш
ленного узла города Гомеля был выделен ряд сообществ класса полыни 
обыкновенной. Выделение сообществ производилось с применением мето
дов ординации. Сопряженность видов оценивалась с помощь показателя 
ТКД (Миркин, 1974). Установлена связь между особенностями видового со
става и экологической структуры рудеральных сообществ и условиями ан
тропогенного экотопа. Полынные сообщества, формирующиеся в ксерофит- 
но-олиготрофных условиях (песчаные пустоши без почвенного покрова или 
сильно эродированными песчаными почвами, песчаные и песчано
гравийные насыпи) представлены сообществами полыни полевой: 1) ослин
ника двулетнего и Польши полевой; 2) мелколепестника канадского и полы
ни полевой; 3) булавоносца седого и полыни полевой; 4) донника белого. В 
мезофишо-мезотрофных условиях формируются сообщества полыни обык
новенной и пижмы обыкновенной, полыни обыкновенной и вейника назем
ного, польпш обыкновенной и пырей ползучего. На богатых питательными 
веществами почвах (умеренно влажных) образуется сообщество лопуха 
большого и крапивы двудомной.

ЩЕЛОЧНОЙ ВУЛКАНОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЕВОНА БЕЛАРУСИ

Крайнева Е. С.

Верхнедевонские вулкано-магматические образования (ВМО) распро
странены в северо-восточной части Припятского прогиба, в примыкающей к 
нему северной части Брагинско-Лоевской седловины и в центральной части 
Жлобинской седловины.

Начало вулканической деятельности было сопряжено с заложением ре
гиональных глубинных разломов, ограничивающих Днепрово-Доиецкую 
впадину, и отвечает по времени франскому ярусу верхнего девона. Полное 
затухание вулканических процессов во впадине приходится на конец позд
него девона.

На северо-востоке Припятского прогиба и в северной части Брагинско- 
Лоевской седловины вулканогенные породы образуют две мощные эффузив- 
но-пирокластические толщи. Эффузивные породы представлены щелочными и 
субщелочными трахитами, плагаотрахитами, трахиандезигами, трахибазальтами, 
щелочными базальтами (рисунок1), оливиновыми меланефелинитами, меланефе- 
линигами и нефелинигами, лейцитовыми нефелинигами и меланефелинитами, лей- 
цитатами и мелалейцшитами, нефелиновыми лейцшшами и мелалейцитигами, 
гаалопикритами и щелочными пикригами. Породы субвулканических фаций 
представлены сиенит-порфирами, сиенит-ашштами, вогезитами, минетта- 
вогезигами, шонкившшами, мончикитами, джумаритами, порфировыми пикрша- 
ми (рисунок1). В жерловой фации встречены сиенит-порфиры и микросиениты.
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