
viviparus, Viviparus viviparus -  Sphaerium rivicola, Viviparus viviparus 
Gammarus pulex. В трофическую зону фильтраторов вошли сообщества 
Sphaerium rivicola, Asellus aquaticus.

Таким образом, анализируя состав зообентоса реки Березина, видно, что 
он представлен всеми основными таксономическими группами, среди кото
рых доминируют представители типа Mollusca. По численности и биомассе 
кроме моллюсков большая роль отводится ракообразным и олигохетам. 
Достаточно полно и разнообразно представлена и трофическая структура 
зообентоса. Из этого следует, что в водных экосистемах реки Березина 
сформировался оптимальный состав бентических организмов, обеспечи
вающих целостность и стабильность экосистем в условиях повышенной ан
тропогенной нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
РЕКРЕАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Соколов АС.

В основе индикационного ландшафтоведения лежит представление о 
существовании природно-территориальных комплексов, которые могут 
быть объединены в те или иные типологические единицы. Все компоненты 
НТК с точки зрения доступности для исследователей могут быть разделены 
на физиономические (легко доступные для наблюдения) и деципиентные 
(труднодоступные). Все эти компоненты находятся в теснейшей взаимосвя
зи, что и позволяет поставить задачу определения (индикации) деципиент- 
ных компонентов по физиономическим.

Индикатами (объектами индикации) могут служить не только отдельные 
компоненты ПТК и их свойства, но и протекающие в них процессы. В этом 
случае в качестве индикаторов используют эктоярусы ландшафтно- 
генетических рядов. Ландшафтно-генетический ряд -  это ряд природно
территориальных комплексов, сменяющих друг друга в пространстве в той 
же последовательности, в какой эти комплексы сменяют друг друга во вре
мени.

Нашими исследованиями (Гусев, Соколов, 2002 и др.) установлено, что в 
условиях Белорусского Полесья в качестве индикаторов рекреационного 
воздействия могут применяться следующие фитоценотические индикаторы:

1. Видовой состав напочвенного покрова, доля отдельных видов. При 
возникновении воздействия доля лесных видов начинает уменьшаться и до
минировать начинают луговые виды, которые, в свою очередь, сменяются 
сорными при значительной нагрузке. Для сосняков мшистых установлена 
корреляционная зависимость по коэффициенту’ линейной корреляции между 
уровнем рекреационной нагрузки (чел./га) и покрытием орляка обыкновен
ного (г= -0.438, р<0.05), вейника наземного (г=0.477, р<0.05), одуванчика 
лекарственного (г==0.483, р<0.05), овсяницы овечьей (г=0.568, р<0.01).

2. Экологическая структура напочвенного яруса. С ростом нагрузки воз
растает доля гелиофитов. В экологическом спектре по отношению к троф- 
ности почв для всех типов леса отмечено увеличение доли мезотрофов
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вплоть до подавляющего доминирования. Это происходит вследствие вне
дрения в напочвенной покров сорных видов, имеющих широкую экологиче
скую амплитуду. Засорение бытовыми отходами и органическими вещест
вами обуславливает появление мегатрофов в лесах, произрастающих на 
бедных почвах. Из экологического спектра жизненных форм (по Раункиеру) 
выгадают нанофанерофиты, как наименее приспособленные для экстре
мальных условий среды, увеличивается доля малолетников — терофитов и 
гемитерофитов. Каждый вид техногенного воздействия на ландшафт вызы
вает специфические изменения среды обитания, поэтому экологическая 
структура -  один из наиболее достоверных индикаторов нарушений.

3. Видовой состав подлеска и естественного возобновления. По отноше
нию к рекреационному воздействию наиболее распространенные виды этих 
ярусов можно разделить на: а) устойчивые -  малина, бузина, ива, осина, бе
реза, клен ясенелистный; б) малоустойчивые -  рябина, крушина, ольха чер
ная, дуб, клен платановидный; в) неустойчивые -  лещина, смородина, сви- 
дина, бересклет бородавчатый и европейский, ясень, липа, граб.

4. Разнообразие напочвенного покрова и древесно-кустарниковой расти
тельности. При умеренной нагрузке на ландшафт разнообразие напочвенно
го покрова увеличивается, а при усилении воздействия -  снова падает. Раз
нообразие же древесно-кустарниковой растительности снижается непре
рывно. Соотношение изменения разнообразия этих двух групп также может 
указывать на интенсивность рекреационной нагрузки.
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74.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ПОЛИГОНА “ОСОВЦЫ” 

Терещенко П. А

В июле 2002 года группа студентов проходила геологосъемочную прак
тику на полигоне «Осовцы». Проводилась детальная съемка масштаба 1:10
000 северной части полигона между д.д. Давыдовка, Осовцы, Уза.

На исследуемой территории выявлены ряд месторождений полезных ис
копаемых. Некоторые из этих месторождений были разведаны раньше и 
сейчас разрабатываются. Другая часть месторождений обнаружена и оха
рактеризована нами в ходе геологосъемочных работ.

Самым крупным из ранее разведанных, является месторождение строи
тельных мелко- и тонкозернистых песков. Расположено оно на первой над
пойменной террасе р. Сож, между кладбищем «Осовцы» и деревней Осов
цы. Таких крупных месторождений в Гомельской области только два. Ме
сторождение эксплуатируется с 1975 г. Сейчас добыча ведется земснарядом, 
с разработкой толщи песка на всю мощность залежи. Песок идет на изготов
ление белого силикатного кирпича и пеногазосиликатных блоков в объеди
нении «Г омельстройматериалы».
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