
ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ QUERCUS ROBUR L. 
И CARPINUS BETULUS L. НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕСЬЯ

Т.Л. Приймачук

В данной работе рассматриваются результаты изучения экологии дуба 
черешчатого, граба обыкновенного в Белорусском Полесье. Исследования 
включали: полевые работы, выполненные методом геоботанической съемки, 
обработку полученных результатов (градиентный анализ, ординация). В ходе 
полевых исследований был создан банк данных об условиях произрастания 
изучаемых видов в разных типах биогеоценозов (дубравы кисличные, сныте- 
вые, пойменные, орляковые; грабняки кисличные, снытевые, орляковые, сосня
ки мшистые, орляковые, кисличные, вересковые; черноольшанники осоковые и 
крапивные).

Эдафический ареал дуба в древостое достаточно широк: 60% - богатые 
дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы (тип эдафотопа Д); 35%
- эдафотопы С и В; 5% - эдафотоп А. В большинстве случаев дуб произрастает 
в древостое биогеоценозов, имеющих глубину залегания уровня фунтовых вод
0,9-3 м, в среднем -  1,6 м. Дуб входит в состав подроста биогеоценозов с эда- 
фотопом Д в 35% случаев; с эдафотопами В и С -  в 15%; с эдафотопом А -  в 
20%. Подрост дуба встречается преимущественно в диапазоне залегания уровня 
грунтовых вод 1,2-4 м (в среднем -  2,3).

Условия произрастания граба характеризуются следующими особенно
стями. На богатых почвах (эдафотоп Д) -  65% случаев; на эдафотопах В и С -  
35%. На бедных почвах граб не встречается. Граб произрастает в диапазоне за
легания грунтовых вод 0,7-3 м (в среднем 1,6 м).

Была выполнено изучение сопряженности изучаемых видов друг с другом 
и с другими видами (клен, липа, ольха черная, рябина, лещина, крушина лом
кая). Достоверность сопряженности характеризовалась величиной хи-квадрат. 
Среди изучаемых видов обнаружена достоверная сопряженность между дубом 
в древостое и кленом, лещиной, рябиной и дубом в подросте; между дубом в 
подросте и сосной, рябиной, крушиной ломкой; между грабом и кленом, между 
сосной и рябиной, крушиной ломкой.

Степень сопряженности характеризуется коэффициентами Пирсона (R), 
Юла (Q), Форбеса (F) и индексом амплитудного перекрытия Брея (С). В изу
ченных биогеоценозах указанные характеристики имеют следующие значения: 
дуб в древостое и клен - F=l,25; Q=+0,45; С=0,3; дуб в древостое и лещина - 
F=l,39; Q=+0,68; С=0,69; дуб в древостое и рябина - F=1,29; Q=+0,51; С=47; 
дуб в древостое и крушина ломкая - F=1,12; Q=+0,2; С=41; дуб в подросте и ря
бина - F=1,91; Q=+0,91; С=0,76; дуб в подросте и крушина ломкая - F=l,10; 
Q=+0,18; С=0,51; граб и клен - F=1,47; Q=+0,55; С=0,65; граб и липа - F=l,31; 
Q=+0,29; С=0,33; сосна с рябиной - F=2,14; Q=+0,95; С=0,81; сосна и крушина 
ломкая - F=1,88; Q=+0,36; С=0,54. Между изучаемыми видами установлена по
ложительная сопряженность между дубом в древостое и дубом в подросте
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(F=l,24; Q=+0,47; C=0,42); между сосной и дубом в подросте (F=l,56; Q=+0,72; 
С=0,66).

Положительно сопряженные виды близки по оптимальным условиям сво
его произрастания, чаще встречаются в одновременно, чем по отдельности.

ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ В ЛЕЛЬЧИЦКОМ 
РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т. Г. Флерко

Лельчицкий район расположен на юго-западе Гомельской области. Его 
площадь 3221,3 кв.км., что составляет 8 % площади области. По данным пере
писи населения в 74 сельских населённых пунктах района и г.п. Лельчицы про
живало 31913 человек, или 2,1 % от всего населения Гомельской области.

Сельское население в пределах района распределено неравномерно. 
Плотность населения 7 чел./кв.км., что в 1,7 раза меньше, чем в области. По от
дельным сельсоветам этот показатель колеблется от 2,4 до 17,1 чел./кв. км. Са
мая большая плотность населения в Глушковичском сельсовете, который вклю
чает одно поселение с числом жителей 2374 человека.

Размещение сельского населения обусловлено прежде всего сельскохо
зяйственной освоенностью территории и наличием пахотнопригодных земель. 
Наиболее освоенной является территория Лельчицкого сельсовета, а также 
близлежащие регионы Самый низкий процент пашни в Букчанском (1%) и То- 
нежском (3,9%) сельсоветах, что связано с их своеобразными природными осо
бенностями, наличием больших площадей клюквенников. Здесь расположен 
Национальный парк "Припятский", занимающий площадь 391,6 кв. км. на тер
ритории Симоничского и Дубровского сельсоветов.

Учитывая природные особенности, людность сельских поселений и их 
густоту, в Лельчицком районе можно выделить несколько подрайонов

1. Центральный подрайон включает территорию Лельчицкого сельсовета, 
в состав которого входят 5 сельских населенных пунктов с числом жителей 
2167 человек, или 9,7% от всего населения района. Районный центр вместе с 
этими поселениями образует "микроагломерацию". Лесистость территории -  
56,8%, распаханность — 19,5%, плотность населения -  19,5 чел./кв. км.

2. Юго-западный подрайон, в состав которого входят Глушковичский, 
Дзержинский, Милошевичский и Боровской сельсоветы. Особенностью этого 
региона является наличие крупных населенных пунктов, отдельно стоящих 
друг от друга и отсутствие сети мелких поселений. Исключение состовляет Бо
ровской сельсовет. Здесь проживает 7670 человек, или 34,2% всего населения 
Леса занимают 79,7% подрайона, пашни -  8,1%, плотность населения -  9 
чел /кв. км.

3. Северный, в состав которого входят Букчанский, Тонежский, Симонич- 
ский и Дубровский сельсоветы с 21 населенным пунктом. Характерные особен
ности: редкая сеть поселений, при концентрации мелких населенных пунктов
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