
ноглобулины  сорбирую тся на стенках  лунок 
план ш ета .  П о сл ед у ю щ ая  инкубация  с забуфе- 
ренным ф израствором , со держ ащ ем  0,5 % 
бычьего сывороточного альбумина, приводит 
к более  полному покрытию  поверхности лунок 
сорби рованны м  альбум ином , что п ред отвра
щ ае т  неспецифическую сорбцию коньюгата 
[ТБ-ПХ] полистиролом  плаш ек. П осле  у д а л е 
ния из лунок р аство р а  в них вносили 0,3 мл 
р аств о р а  тубули н а  различной концентрации и 
через 30 мин при ли вали  0,02 мл раствора 
кон ью гата  (3,1- IO^11 М ).  И нкубац ия  п родол
ж а л а с ь  ещ е 30 мин. Тубулин конкурирует  с 
кон ы огатом  [ТБ-ПХ] за  связы ван и е  с ан ти тел а 
ми к тубулину, сорби рованны м и на поверхно
сти лунки план ш ета:  чем выш е концентрация 
тубулина  в смеси, тем меньш е конью гата  св я 
зы в ается  с антителам и , и, следовательно, тем 
ни ж е  скорость пероксидазного  окисления о-ДА 
после уд ал ен и я  из лунки несвязавш и хся  ко м 
понентов. Активность кон ью гата  [ТБ-ПХ], с в я 
завш егося  с сорбированны м и в лунке  ан ти те
л ам и , в окислении о -Д А  оп ределяли  в стан дар тн ы х  условиях: 3 0 °С, 
в ци тратно-ацетатн ом  б уф ере  pH  6,0, содер ж ащ ем  0,4 мМ  о-Д А  и 1,0 мМ 
п ер б о р ата  натрия . Н а  рис. 3 представлен а  градуи ровочн ая  п р ям ая  в к о 
ординатах :  Ig [ТБ] — % св язы в ан и я  метки. К а к  следует  из рис. 3, л иней
ная  связь  м еж д у  процентом связавш егося  кон ью гата  и концентрацией 
тубулин а  из м озга  кры с н аблю дается  в д и ап азо н е  IO-9— IO-6 М.

Т аки м  образом , в описанных оптим альны х условиях  при кон центра
ции конью гата  [ТБ-ПХ] 3 ,1 - K H 1 M возм ож но определение тубулина из 
м озга  крыс п оряд ка  10“° М. Достоинством  метода является  его простота, 
доступность реагентов и возм ож ность  с высокой точностью определять 
уровень  тубулина  (как  нативного, т а к  и ден атури рованного)  в р азл и ч 
ных тканях .

Список литературы

1. B e n - Z e ’ e v  А. I/ Biochem. Biophis.  Acta. 1985. V. 780. Р. 197.
2. S h e r l i n e  P.,  B o d w i n  К.  С., K i p n i s  D. М . / /A n a l .  Biochem. 1974. V. 62. 

Р. 400.
3. E i p p e r  В. А. / /P r o c .  Nat. Acad. Sci. USA. 1972. V. 69. №  8. Р. 2283.
4. K u m a r  N., F l a v i n  М. / /  Eur. Journ .  Biochem. 1982. V. 128. N° 3. Р. 215.
5. Г а в р п л о в а Е. М., Д з а н т и е в  Б.  Б. ,  Е г о р о в  А. М . / / Биохимия. 1979. 

Т. 44. №  9. С. 1614.
6. А н д р о с о в а  Л.  В.. Б у р  б а е в  а Т. Ш . / / Нейрохимия. 1985. Т. 4. №  I. С. 10.
7. С а в е н к о в а - М .  И. ,  К у р  ч е й  к о  В.  П., М е т е л и ц а  Д. И . / / Биохимия. 

1984. Т. 49. №  7. С. 1147.

УДК 581.9(476.1)

Ю. А. БИБИКОВ  

О Х Р А Н Я Е М Ы Е  РАСТЕНИ Я МИНС КО Й ОБЛАСТИ

К атастроф ич ески  быстро н арастает  общ еп лан етарн ое  разруш ение 
биологического р азн о о б р ази я  — р азн о о б р ази я  видов, популяций, их при
родных сочетаний (сообществ, ф лор и ф а у н ) ,  слагаем ы х  ими экосистем. 
Этот процесс таит больш ую  угрозу для  вы ж и ван и я  человечества и со 
хранени я  биосферы как  сбалан си рован н ого  целого. Опасность его еще 
недостаточно осознана. Н еобходимы  неотлож ны е меры по расширению  
и усоверш енствованию  нац иональной сети охран яем ы х  территорий [ I ] .

Н а  к аф едр е  ботаники Белгосуниверси тета  им. В. И . Л ени на  с 1968 г.

%,СВЯЗ.

МТБ]
Рис. 3. Градуировочная 
прямая зависимости связы
вания коньюгата [ТБ-ПХ] 
от концентрации свободного  

тубулина
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Сведения об охраняемых видах растений 
по районам Минской области

м *
п/п Районы

Занесено в 
Красную 

книгу БССР 
(1981)

Взято под 
охрану рай 
онными ин
спекциями

%

Выявлено к 
1990 г. ка

федрой  бота
ники Белгос- 
университета

I. Березинский 5 4 80,0 9
2. Борисовский 7 I 14,3 29

3. Вилейский 8 — 0 23

4. Воложинский 19 3 15,8 17
5. Дзерж инский 19 3 15,8 18

6. Клецкий 5 4 80 ,0 11

7. Копыльский 9 5 55 ,6 11

8. Крупский 7 — 0 22

9. Логойский 17 11 64 ,7 17

10. Любанский 3 I 33 ,3 7

11. Минский 26 9 34 ,6 20

12. Молодечненский 8 4 50,0 14

13. Мядельский 22 8 36,4 38

14. Несвижский 5 — 0 7

15. Пуховичский 20 13 65,0 26

16. Слуцкий 14 — 0 10

17. Смолевичский 10 4 40 ,0 18

18. Солигорский 11 I 9,1 12

19. Стародорожский 6 — 0 8

20. С.толбцовский 5 — 0 12

21. Узденский 5 — 0 10

22. Червенский 7 — 0 16

■ведется систематическое ,изучение флоры Минской области. Основное 
внимание уделяется  выявлению  новых, редких, исчезаю щ их видов, их 
местных популяций, изучению современного их состояния и происходя
щих изменений под влиянием как  природных, естественных, т ак  и р а з 
личных антропогенных воздействий.

В К расной  книге Б С С Р  [2, 3] приводится по М инской области 
58 охран яем ы х  видов, по Брестской — 55, Гродненской — 46, Г ом ель
с к о й —  44, Витебской — 39, М огилевской — 38. Эти количественные р а з 
личия, очевидно, мож но объясн ить  не только историческими предпосы л
ками и современным,и условиями среды, но и степенью изученности д а н 
ного региона.

Из 58 охраняем ы х  видов растений Минской области  9 занесены в 
К расную  книгу С С С Р  (венерин б аш м ачок  настоящ ий, лунник о ж и в аю 
щий, меч-трава , пы льцеголавник длиннолистны й и красный, ятрыш ник 
дрем ли к  и др .) .  Зн ачится  здесь и прострел луговой, ошибочно не з а н е 
сенный в К расную  книгу Б С С Р . Таким образом , всего в области  насчи
ты вается  59 охраняем ы х  видов растений.

П редставлен и е  о современном состоянии дел  по выявлению, изуче
нию и охране  редких, исчезающ их растений в области  можно получить 
при знаком стве  с данны ми Госкомитета Б С С Р  по охране природы, К р а с 
ной книги Б С С Р  и каф едры  ботаники университета (см. табли ц у) .

По дан ны м  К расной книги Б С С Р ,  в среднем на  один район области 
приходится 10— 12 охраняем ы х  видов, миним ально — 3 вида (Лю бан- 
ский р ай он ),  максим ально  — 26 видов (М инский район ).  Приведенные 
исходные п оказатели  представляю т несомненный интерес, т а к  как  с ни

45



ми м ож н о сопоставлять  результаты  подобных исследований на любом 
временном этапе.

Д ействительн о , флористические исследования каф едры  ботаники за  
последнее десятилетие  даю т иные результаты . Среднее количество ох р а 
няемых растений на один район области достигает  у ж е  15— 16 видов, 
м иним альное  — 7 (Л ю банский, Н есвиж ский район ы ), м аксим альное — 
38 (М ядельский  район ).  В Червенском, Крупском, Вилейском, Столбцов- 
ском рай он ах  области количество вы явленны х видов, подлеж ащ и х  о х р а 
не, увеличилось в 2— 3 р аза ,  в Борисовском районе — в 4 раза .  При этом 
абсолю тный п о к азател ь  увеличения количества таксонов достигает 
16 видов (М ядельский  район) и д аж е  22 видов (Борисовский район).

П рим ечательно , что М ядельский  район по количеству охраняемых 
видов вполне сопоставим с целыми областям и , такими, к а к  М огилев
ская  и В итебская . Этот феномен вероятно м ож н о объяснить тем, что 
район  располож ен  в перигляцнальной зоне В алдай ского  ледника. Здесь 
конечные морены способствовали форм ированию  пересеченного рельефа 
местности, р азн ооб разн ы х  почвенно-гидрологических условий, а сам л ед 
ник обусловил определенную специфику м играции растений. Все это 
вместе взятое предопределило развитие уникального  флористического 
комплекса , который в измененном виде сохранился  до наш их дней.

И н а я  ситуация  сл ож и лась  в 4 других район ах  области. Здесь отм е
чено д а ж е  некоторое уменьш ение количества  охраняем ы х видов. Так, в 
В олож инском  районе не удалось о б н ар у ж и ть  тайни к  сердцевидный, 
п альч атокоренни к  бузинный; в Д зер ж и н ск о м  — кам н елом ку  болотную; 
Слуцком — венернн б аш м ачок  настоящий, ятры ш ни к мужской, пыльце- 
головник длиннолистный, кадило сарм атское; в М инском — клопогон 
европейский, гроздовник простой, многонож ку обыкновенную, кам н е
лом ку болотную, тофильдию  чаш ечковую  и др. Н азв ан н ы е  виды в К р а с 
ную книгу Б С С Р , вероятно, были занесены  преимущ ественно на основа
нии д ан ны х ли тературы  довоенного периода. М ож н о  предположить, что 
их местные популяции у ж е  исчезли.

З а  последние д в а  десятилетия  сотрудникам и А Н  Б С С Р  и БГУ  
им. В. И. Л ен и н а  на территории М инской области  обнаруж ены  новые 
виды охран яем ы х  растений, а т а к ж е  новые популяции редких видов, з а 
несенных в К расную  книгу Б С С Р .

Ф лористы  института эксперим ентальной ботаники АН Б С С Р  выявили 
т ак и е  интересные и новые виды редких, исчезаю щ их растений, к а к  козе
лец Рупрехта , м еч-трава  обыкновенная, тю льпан  лесной и др. [4]; 
астран ция  крупная , горечавка  весенняя, в а л е р и а н а  двудомная, перво
цвет высокий, крестовник приручейный и др. [ 5 ] .

П р еп о д ав ател и  и студенты-ботаники университета  об наруж или  н ем а
ло новых д л я  области, охраняем ы х  видов. Это ж и р ян к а  обыкновенная
[6 ] , м орош ка [7 ] , касати к  безлистный [8 ] , скаб и о за  голубиная [9, 1 0 ] , 
горечавка  крестовидная  [11, 26], болотноцветник щитолистный [12], 
ятры ш ни к м уж ской  [1 3 ] , ятры ш н и к  д р ем л и к  [14] и др.

Н ам и  т а к ж е  вы явлены  новые популяции охраняем ы х  видов, которые 
являю тся  наиболее редким и д л я  флоры М инской области: безвременник 
осенний [15], лунник ож и ваю щ и й  [7, 8, 16, 17], ветреница лесная [18, 
19], береза к а р л и к о в а я  [7, 20], х о х л атк а  полая  [7, 21], зубян ка  клубне
носная [22, 23],  лилия  царские  кудри [5, 7, 8, 16, 17], купальница евро
пейская [7, 17, 24], линнея северная  [7, 17, 19], баран ец  обыкновенный 
[16, 19, 22], м н огон ож ка  обы кновен ная  [4, 7, 19], глады ш  ш ироколистный 
[16, 20, 25, 27], пы льцеголовник красный [19, 20, 25, 27, 28], дрем ли к  тем 
но-красный [7, 8, 16, 25], к ас а ти к  сибирский [7, 16, 24, 25, 27], колоколь
чик ш ироколистны й [25], лук  медвеж ий [7, 16, 17, 21, 23, 25], прострел л у 
говой [26], ш п а ж н и к  черепитчатый [7, 8, 16, 17, 19, 25, 27], лю бка  зелено
цветковая [7, 19, 25], т ай н и к  сердцевидны й [19, 25] и др.

По мере д альн ейш его  более тщ ательного  и целенаправленного  изу
чения флоры  области  количество охраняем ы х  видов, вероятно, будет

46



увеличиваться , так  к а к  ресурсы флоры выявлены еще не в полной мере.
П р о а н а л и зи р о в а в  работу  районных инспекций по охране природы за 

период, прош едш ий после выхода Красной книги Б С С Р , видим, что они 
по-разн ом у отнеслись к выполнению своего служебного долга  (см. т а б 
лицу) .

Так, в 4 район ах  области  было взято под охрану от 8 до 13 редких, 
исчезаю щ их видов, что составляет  35— 65 % от количества видов, в к л ю 
ченных в К расную  книгу Б С С Р . В 7 районах  ограничились 3— 5 видами, 
т. е. под охрану взято  всего от 15 до 50 % (80) исчезающ их видов. Ф ор
м альн о  отнеслись к этой работе  в 3 районах, где д ля  охраны  было в ы 
делено всего по одному виду растений. В 8 районах инспекции еще не 
приступили к выполнению  постановления CM Б С С Р  (от 28.06.79 г. 
№  201) о том, что все виды растений, занесенные в К расную книгу 
Б С С Р ,  п о д л е ж а т  строгой охране. В целом по области ситуация с о х р а 
ной редких, исчезаю щ их растений м алоутеш ительна: из 59 « красн окн и ж 
ных» видов под охрану взято всего 35. Н еобходимо внимательно п ро
ан ал и зи р о вать  отношение к «забы ты м » видам и выяснить, почему они 
остались  без охраны. Все эти 24 вида можно условно подразделить  на 
три  группы. В одну группу входят  виды, данны е о распространении ко 
торы х заим ствованы  из литературы  прош лых лет, и вопрос о их сущ ест
вовани и  остается  открытым. П еречень этих видов нами уж е  у казы вал ся  
выше. К другой группе относятся растения, которые выявлены сравн и 
тельно недавно: горечавка  крестообразн ая , морош ка, ятры ш ник м у ж 
ской и др. В третью  группу попали виды, имею щие м алы е  разм еры  по
пуляций, обитаю щ ие в труднодоступных или отдаленных местах: ж и р я н 
к а  обыкновенная, тайни к  сердцевидный, лю бка  зеленоцветковая  и др.

И так ,  в  М инской о бласти  прак ти ческая  охрана  редких исчезающих 
видов растений значительно отстает  от научных исследований о хран яе
мых б отани чески^  объектов. О сновн ая  причина этого негативного я в л е 
ния, по всей вероятности , кроется  в  том, что некоторые инспекторы по 
о хране  природы еще недостаточно квалиф иц ированн ы  к а к  ботаники- 
ф лористы . М ногие из них еще не осознали своей ответственности за  со
хранени е  ф лоры  и ф ауны  района, области. Госкомитет по охране при ро
ды  республики и области  до сих пор не п р ед ъ яв ляет  необходимых т р е 
бований к тем инспекциям, которые на протяж ении многих лет  не 
вы полняю т постановление прави тельства  республики по охране р асти 
тельны х ресурсов.

Зам ечен о , что инспекциями д л я  практической охраны наиболее охот
но берутся  крупные по площ ади  и численности особей популяции р ед 
ких растений, чем локальны е, небольшие. Е щ е более популярны и пер 
спективны д ля  этих целей ком плексы  охраняем ы х растений, состоящие 
из 8— 12 и большего количества  видов. Они нередко  компактно р а з м е 
щ аю тся  в п ределах  одного или нескольких сходных биотопов, что з а ч а 
стую является  надеж ной  предпосылкой д ля  организац ии  ботанических 
заказн и к ов .

В 1968 г. в окрестностях о. п. Б еленского  (Пуховичский район) ф ло 
ристы А Н  Б С С Р  о б н ар у ж и л и  уни кальны й комплекс охраняем ы х видов, 
который н е  имеет аналогов  [5]. В 1985 г. здесь был организован  ботани
ческий за к а зн и к  местного значения. Всего в М инской области  на базе  
ранее  вы явленны х редких флористических комплексов создано 15 б о та 
нических заказн иков .

В 12 район ах  области  н ам и  вы явлено свыш е 20 таки х  комплексов, из 
них д л я  11 поданы зая в ки  на о рганизац ию  ботанических заказн и ков  и 
д л я  4 в 1991 г. готовится н еобходи м ая  докум ентация .

П рим ечательно, что редкие и исчезаю щ ие виды растений часто о б н а 
ру ж и ваю тся  на конечных моренах, холмах, гривах, древних террасах  и 
п ри легаю щ их к ним территориях, где сравнительно хорош о сохранилась 
к орен ная  растительность. П ойм ы  рек, ручьев, берега озер, болотные 
массивы  т а к ж е  явл яю тся  местом обитания  многих охраняем ы х р а с те 
ний. Н а  севере М инской области  (М ядельокий район) в перигляциаль-
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ной зоне валдай ского  ледника  сформировались  крупные, до 400 км2, 
у н и кал ьн ы е  популяции ятры ш н и ка  д р ем л и ка  [14], я тры ш ни ка  м уж ск о
г о — до 0,8 км в поперечнике, и ряда  других охраняем ы х видов, таких, 
к ак  ветрен ица  лесная , куп альниц а  европейская, ш п аж н и к  черепитчатый, 
горечавка  крестовидная , касати к  сибирский, безвременник осенний, н а 
перстянка  круп ноцветковая  и др. [15, 18, 19, 24, 26].

О д н ако  возни кает  обоснованная  тревога  за  судьбу отдельных редких 
растений. Так, в последние десятилетня  в М инской о бласти  п ракти че
ски не встречаю тся : кам н елом к а  болотная, клопогон европейский, паль- 
чатокорен н и к  бузинный, ломонос прямой и др. М ногие виды заметно со
к рати ли  р азм ер ы  популяций и численность особей (венерин баш м ачок 
настоящ ий, кувш ин ка  белая , зу б ян ка  клубненосная, пыльцеголовник 
красны й, л и л и я  царские  кудри и др.

Во 2-е издание  К расной книги Б С С Р  будет внесено около 70 новых 
охран яем ы х  видов. Te ж е  виды, популяции которых достаточно •много
численны и ш ироко распространены  (перелеска благородная , лю бка д ву 
листная , прострел широколистный, колокольчик персиколистный и д р .) ,  
будут исключены. По М инской области общ ее количество охраняемы х 
растений, по-видимому, превысит 80 видов. С ледовательно, инспекциям 
вновь предстоит больш ая  р а б о т а  по выявлению , изучению и организации 
практической  охраны редких растений.

В республике почти всю научно-методическую работу по охране р ед 
ких растений вы полняю т научные сотрудники лаборатори и  флоры и гер 
бари я  А Н  Б С С Р . О днако  им одним трудно реш ать  все вопросы этой 
слож ной проблемы. П о-видимому, нуж ен иной практический подход. 
В каж до й  области  Белоруссии  имею тся вузы  (университеты, педагогиче
ские или сельскохозяйственны е институты) с каф едр ам и  ботаники. П р е 
п одаватели  и студенты этих каф едр  могут и долж н ы  возглавить в сво
их о б ластях  изучение флоры , вкл ю чая  редкие, исчезаю щ ие виды, з а н е 
сенные в К расную  книгу Б С С Р . В ряде  вузов республики эта  работа  
у ж е  с успехом ведется. М ноголетний опыт Белгосуниверситета  им. 
В. И. Л ен и н а  показы вает , что приобщ ение молодого человека к изуче
нию природы, экологии, охране  растительного  мира помогает ему бы ст
рее ф орм и ровать  свой интеллектуальны й, социальный и нравственный 
потенциал.

О хран а  природы, охрана  редких р а с т е н и й — дело всенародное, а не 
только узкого круга  ученых и специалистов. К  этой работе  нуж но 
ш ире и активнее п ри влекать  учителей биологии, географии, а гр о 
номов, лесоводов, юннатов, учащ ихся  школ, всех энтузиастов-лю бителей 
природы. Н еобходим о продолж ить  поиск редких и уникальны х ботаниче
ских объектов, п р ед ставл яю щ и х  научный интерес для  организации з а 
казников  с целью сохранения их д л я  потомков.

Список литературы

1. Т а х т а д ж я н  A. JI. Обращение В Б О  к Верховному Совету и CM СССР. Jl., 
1989. С. 7.

2. К расная  книга Белорусской ССР: Редкие и находящ иеся под угрозой исчезно
вения виды животных и растений. Мн., 1981. С. 288.

3. M о и с е с в а А. Б. Охраняем ые растения белорусской флоры. Mn., 1969. С. 55.
4. В ы Ii а е в Г. В., Т р е т ь я к о в  Д. И. Закономерности развития органическо

го мира и научные основы его использования. Mn., 1978. С. 8.
5. К о з л о в с к а я Н. В., С и м а  н о в  и ч JI. Г., Б л а ж е п и ч  Р. Ю. и д р . / /  

Докл. АН Б С С Р. 1979. Т. 23. №  Ю. С. 938.
6. Б и б и к о в Ю. А . / /В е с т и .  Белорус, ун-та. Сер. 2: Хим. Виол. Геогр. 1979. №  3. 

С. 63.
7. Б  и б и к о в Ю. А., Л а з е р  к о Л.  И. ,  К р у т ы х  Н. Н. //  Весці АН БССР. Сер. 

біял. навук. 1986. №  4. С. 113.
8. С а у т к H н а Т. А., 3  у б к е в и ч Г. И., Б и б и к о в  10. А. и др. / /  Вестн. Б е 

лорус. ун-та. Сер. 2: Хим. Бпол. Геогр. 1987. №  2. С. 26.
9. 3  у б к е в и ч Г. И., С а у т к  и н а Т. А., К у д р я ш е в а  Н. К. и др. / /Т а м  же.

1976. №  I. С. 38.

48



10. С а у т к и н а  Т.  А.,  З у б к е в и ч  Г. И. ,  К у д р я ш е в а  Н. К . / / Т а м  же. 1975. 
№  3. С. 39.

11. Б и б и к о в  Ю. А. / /  Там же. 1984. №  3. С. 32.
12. Б и б и к о в  Ю. А . / / Весці АН Б С С Р. Сер. біял. навук. 1977. №  5. С. 112.
13. Б  и б и к о в Ю. А. /I  Там же. 1984. №  I. С. 108.
14 Б и б и к о в  Ю. А . / /В е ст и .  Белорус, ун-та.  Сер. 2: Хим. Биол. Геогр. 1980. №  2.

С. 62.
15. С а у т к и н а  Т. А. / / Там же. 1987. №  I. С. 26.
16. Б и б и к о в  Ю.  А.,  3 у б к е в и ч Г. И. ,  С а у т к и н а  Т. А. и др. Флора Нали-

бокской пущи. Мн., 1980. С. 184.
17. Б и б и к о в  Ю.  А., К о  и о н  о в н ч  Т. В., П и к у л и  к Е. Л . / /В е с т и .  Белорус, 

ун-та. Сер. 2: Хим. Биол. Геогр. 1978. №  I. С. 33.
18. Б и б и к о в  Ю. А. / /Т а м  же. 1975. №  2. С. 38.
19. Б и б и к о в  Ю.  А., З у б к е в и ч  Г. И. ,  С а у т к и н а  Т. А . / / Весці АН БС С Р.

Сер. біял. навук. 1980. №  6. С. 20.
20. Б и б II к о в Ю. А., Б л а ж е в и ч  Р.  Ю. ,  В ы н а е в  Г. В. и др. Охраняемые 

растения Белоруссии. Mn., 1983. С. 112.
21. Б и б и к о в а  В.  Ф.,  Б и б и к о в  Ю. А. Лесоведение и лесное хозяйство. Мн., 

1978. Вып. 13. С. 131.
22. Б и б и к о в Ю. А., З у б к е в и ч  Г. И. ,  Е ф р е м  к и н а  А. К. и др. / /  Вестн. 

Белорус, ун-та. Сер. 2: Хим. Биол. Геогр. 1974. №  3. С. 45.
23. Б и б и к о в Ю. А. Лесоведение и лесное хозяйство. Mn., 1986. Вып. 21. С. 102.
24. Б и б и к о в Ю. А. Организация работ  по выявлению и охране редких и нахо

дящ ихся  под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красные 
книги СС С Р и Б С С Р. Mn., 1986. С. 108.

25. С а у т к и н а  Т.  А., Б и б и к о в  Ю.  А., З у б к е в и ч  Г. И. и д р . / / Т а м  же.
С. 78.

26. Б и б и к о в Ю. А. /I Там же. С. 131.
27. Б и б н к о в 10. А . / /В е ст и .  Белорус, ун-та. Сер. 2: Хим. Биол. Геогр. 1986.

№  I. С. 34.
28. Б и р ю к о в В. П ., Б л а ж е в и ч  Р.  Ю. ,  В ы н а е в  Г. В. и др. Охраняемые 

растения и животные БССР. Мн., 1982. С. 13.

УДК 574.583(476)

Г. Г. ВЕЖ НОВЕЦ, В. М. САМОЙЛЕНКО

ИЗ М Е Н Е Н И Я  В Ф ИТ О П Л А Н КТ О Н Е  ОЗ. БЕЛОГО  
В РЕ ЗУЛ ЬТАТЕ МНОГО ЛЕТН ЕГО И С П О Л Ь З О В А Н И Я  ЕГО 

В КАЧЕСТВЕ В О ДО ЕМ А- О ХЛА ДИ ТЕ ЛЯ

О зеро Б елое  с 1961 г. функционирует  к а к  водоем -охладитель  Б ер езо в 
ской ТЭС. В результате  дноуглубительны х работ  в период подготовки 
л о ж а  озера  д л я  н у ж д  энергетики площ адь  з е р к а л а  увеличилась  с 4,4 до 
5,2 км 2, м ак с и м а л ь н ая  глубина — с 3,2 до 4,9 м, средняя  — с 1,6 до 3,4 м, 
объем  —  с 7,4 до 17,7 млн м3. П розрачн ость  воды в летний период ум ень
ш и л ась  с 2,0 до 0,4 м. П остоянны й сброс подогретой в агр егатах  Б е р е 
зовской ТЭС воды приводит к существенному повышению тем пературы  
воды, усилению внутреннего водообмена, отсутствию устойчивого л е д о 
вого покрова в зимний период.

В первые ф итопланктон оз. Б елого  был исследован Акимовой О. Д . и 
Сретенской Н. И. в июле 1950 г. [I]. П о дан ны м  этих авторов, видовой 
состав альгоф лоры  был представлен  65 видам и и разновидностями, кото
рые по отделам  расп ределяли сь  следую щ им образом: си н ез ел е н ы е — 13, 
зелены е — 27, диатом овы е — 20, п и р о ф и то в ы е — 16, эвгленовы е — I, зо 
лотисты е — 3. Д ом инирую щ ей группой по биомассе были синезеленые 
водоросли. В момент исследования наблю далось  «цветение» воды, вы 
зван н ое  массовым развитием  M icrocys tis  a e ru g in o sa  f. f lo s-aquae  (W ittr .)  
Elenk. З н ачительное  развитие получили т а к ж е  G loeocapsa  m a g m a  (Breb.) 
Kiitz. f. m a g m a ,  G o m p h o sp h ae r ia  ap o n in a  Kutz. f. ap o n in a ,  G. Iacus tr is  
Chod. f. lacus tr is ,  A n a b a e n a  sp iro id e s  Kleb. f. sp iro ides , A. scherem etiev i 
E lcnk . f. scherem etiev i,  S p iru l in a  m a jo r  Kutz., L y n g b y a  c o n to r ta  Lemm. 
Второе место зан и м али  диатом овы е, среди которых массовыми были 
M elo s ira  v a r ia n a  Ag., М. g r a n u la ta  (Ehr.)  Ralfs . var . g r a n u la ta ,  Asterio-
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