
составляют сосновые леса. Высокобонитетные насаждения занимают 86% ле
сопокрытой площади. Преобладают средневозрастные насаждения при недос
татке спелых. 18% территории занимают леса I группы, имеющие большое эко
логическое значение (основная их функция -  водоохранная и получение техни
ческой, ценной древесины). Лесные угодья характеризуются относительным 
богатством недревесных ресурсов: кормовые травянистые и лекарственно
технические растения, ягодники, грибы, животный мир.

Речицкий район следует отнести к территориям со средним уровнем при
родно-ресурсного потенциала. Но после проведения работ по оценке эффектив
ности использования природных ресурсов этот показатель может возрасти.

БЕТА-РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Л.В. Штанько

Наряду с разнообразие внутри местообитания, т е разнообразие опреде
ленных фитоценозов (или альфа-разнообразие по Уиттекеру), существует бета- 
разнообразие, под которым понимают разнообразие между местообитаниями 
(степень измененности флорис тического состава сообществ вдоль градиента).

Нами была предпринята попытка оценить вета-разнообразие экосистем 
Белорусского Полесья. Для площадок, размещенных в пределах экосистем, рас
считывался параметр:

BD=So6/Scp,
где So6 -  общее число видов на всех площадках; Sep -  среднее число видов на 
одной площадке.

Полевые исследования проводились в Днепровско-Сожском ландшафт
ном районе и на территории НП «Припятский». Выполнялась геоботаническая 
съемка, которая позволила составить банк данных по видовому составу расти
тельности наиболее распространенных типов лесных экосистем. На основе по
лученных результатов были рассчитаны значения бета-разнообразия.

Установлено, что большинство ненарушенных лесных экосистем имеют 
бета-разнообразие менее 2, в нарушенных же экосистемах (сосняк мшистый 
рекреационного использования, сосняк орляковый рекреационного использова
ния и т.д.) этот параметр увеличивается. Из природных (ненарушенных) экоси
стем наибольшее бета-разнообразие имеют такие, как дубрава грабово- 
снытевая (1,866), сосняк мшистый (1,744), черноольшанник крапивный (2,01), 
сосняк лишайниково-мшистый (2,567), т.е. экосистемы находящиеся в условиях 
отклоняющихся от оптимальных (по увлажнения и трофности). Экосистемы, 
находящиеся в умеренно увлажненных, хорошо дренированных условиях пла- 
кора (дубрава кисличная, сосняк кисличный, сосняк орляковый) имеют низкое 
бета-разнообразие. Это говорит о том, что в случае кисличного и орлякового 
типов местобитания (эдафотопы -  Д2, С2) пространственная смена флористи
ческого состава идет менее интенсивно, чем в субэкстремальных (сильно влаж
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ных или сильно сухих) условиях, а также порой с неоднородным мезорельефом 
(например, дубрава грабово-снытевая -  переходная экосистема, находящееся на 
склонах понижений надпойменных террас). Очевидно, что увеличение бета- 
разнообразия обусловлено прежде всего микронеоднородностями абиотической 
среды в пределах экосистемы.

Максимальные значения бета-разнообразия наблюдаются на границах 
между экосистемами -  в зонах экотопов.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕСНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРЫ 

В.М. Шпак

Химическое загрязнение атмосферы оказывает сильное воздействие на 
растительный компонент экосистем. Нами изучалось влияние химического за
грязнения на экологическую структуру экосистем соснового леса, обусловлен
ного выбросами Гомельского химического завода, в выбросах которого содер
жатся сернистый ангидрид, аммиак, оксиды азота, серная кислота, соединения 
фтора. Все экосистемы по уровню нарушений были разделены на 4 группы:

1. зона сильного влияния -  расстояние от источников выбросов 800-1000 
м в западном направлении;

2. зона среднего влияния -  расстояние от источников выбросов 1400-1800
м;

3. зона пониженного влияния -  расстояние 1800-2200 м в западном на
правлении от источников выбросов;

4. она скрытого влияния -  расстояние 2200-2500 м в западном направле
нии от источников выбросов.

В зоне сильного влияния происходит деградация соснового леса. Создав
шиеся условия неблагоприятны для древесной растительности и обуславливают 
задержку развития естественного возобновления. В результате произошло час
тичное разрушение древесно-кустарниковых ярусов. В травяном ярусе домини
рует вейник наземный. Отмечены иван-чай, скерда кровельная. Травяной ярус 
этой зоны характеризуется преобладанием гелиофитов (61%) и отсутствием 
сциофитов, что связано с деградацией и осветлением верхних ярусов. Доля од
нолетних составляет -  10%. На лесные виды приходится только 27%.

В зоне среднего влияния в травяном ярусе преобладают вейник наземный 
и орляк обыкновенный. Местами возрастает обилие иван-чая, лапчатки прямо
стоящей, вербейника обыкновенного, подмаренника мягкого, луговика дерни
стого. Встречаются как лесные травы (ландыш майский, седмичник европей
ский, вероника дубравная), так и сорно-луговые (льнянка обыкновенная, тыся
челистник обыкновенный, скерда кровельная, пижма обыкновенная и т.д.). Все
го насчитывается 20-25 видов. Доля гелиофитов здесь уменьшается до 45,7%, а 
теневыносливые и тенелюбивые виды составляют соответственно 51,4 и 2,9%.
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