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Ф лора  к а к  один из компонентов растительного  м ира  представляет  
собой динам ическую  систему, устойчивость которой зависи т  от целого 
р я д а  условий. И зм енения , происходящ ие во ф лоре  на современном э т а 
пе, в первую  очередь связан ы  с хозяйственной деятельностью  и могут 
быть не только  предвидимы ми, но и в какой-то м ере р еглам ен ти руем ы 
ми. О дн ако  чтобы говорить об у ж е  происшедших изменениях флоры или 
п р ед сказать  в озм ож н ы е  н ап р авл ен и я  ее изменения, надо  иметь конкрет
ные дан н ы е  о видовом составе  ф лоры  не только  в целом д ля  Б елорус
сии, но и д л я  отдельны х районов. Н есм отря  на активи зацию  ф лористи
ческих исследований в республике, многие районы, в том числе Вилей- 
ский, изучены еще к рай н е  недостаточно.

П ервы е  упом инания  о флористических исследован иях  в Вилейском 
район е  относятся  к  концу XIX в. В 1890 г. бы ла  опубликован а  работа
А. О. Зелен ц ова  [I], в которой приведен список из 988 видов растений с 
у казан и ем  конкретного м естон ахож ден ия . И з них только  77 видов отме
ч аю тся  д л я  Вилейского уезда. В работе  со дер ж атся  интересные хороло
гические сведения, в частности, о расп ространении  гр аба ,  а т а к ж е  при
водится х ар актер и сти к а  особой «Виленской ф лоры », в состав которой 
в к л ю ч ал ась  и ф ло р а  северной части Вилейского  уезда .

П о зж е  А. Сапунов и Д руц к и й -Л ю бец ко й  при описании ф лоры Ви
лейского  у езд а  [2] исп ользовали  только  данны е А. О. Зеленцова , поэто
му в их работе  п р ед став л яю т  интерес только описания, касаю щ и еся  ви
дового состава  лесных фитоценозов. Так , авторы  у казы ваю т, что до в п а 
ден ия  р. К обы лян ки  (ныне р. Н а р о ч а н к а )  берега Вилии были сплошь 
лесистыми, покры ты ми калиной, дубам и , ивой. Н и ж е  впадения  p. Cep- 
вечь на левом  берегу Вилии п р о сти ралась  на д ал ек о е  пространство  р а в 
нина, п оросш ая  ду бам и  [2]. Д а ж е  так и е  отры вочны е сведения д аю т воз
м ож ность судить о значительном  изменении растительного  покрова и 
обеднении фитоценозов по берегам  Вилии и ее притоков за  неполные 
1 0 0  лет.

В 1925 г. через г. В илейку и несколько  п р и леж ащ и х  к ней пунктов про
ш ел  м ар ш р у т  геоботанической  экспедиции [3], однако  в опубликованной 
по м атер и алам  этой экспедиции работе  [4] ф лористические данны е по Ви- 
лейском у району отсутствуют. Во «Ф лоре Б С С Р »  [5] д ля  Вилейского 
район а  с точным у казан и ем  места  н ах о ж ден и я  при води тся  всего два, а 
в «Хорологии ф лоры  Белоруссии »  [6 ] — девять  видов. Отры вочны е све
дения о некоторых видах , вы явлен ны х на территории района, имеются и 
в других р або тах  [7, 8 ].

В последнее врем я белорусские ботаники уд еляю т  внимание изуче
нию изменений флоры под действием антропогенного ф актора . В этой
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связи интересным объектом  д ля  исследований о к а за л а с ь  территория, 
п р и м ы каю щ ая  к введенному в строй в 1978 г. Вилейскому в о д охран и ли 
щу. З д есь  мож но было довольно полно проследить за  ходом заселен ия  
растен иям и  неосвоенных искусственных экотопов — дамб. Н а  д ам б ах  
Виленского водохран илищ а отмечено 129 антропофитов [9].

П еречисленны ми данны ми ф актически  исчерпываются сведения о 
ф лоре  Вилейского района. Т аки м  образом , до настоящ его  времени нет 
ни одной работы , посвящ енной конкретно этому району.

П р е д л а г а е м а я  статья  — п ервая  попы тка д ать  флористическую свод
ку  по В илейскому району.

П олевы е обследования  были начаты  в 1979 г. сотрудникам и и 
студентам и каф ед р ы  ботаники Б Г У  имени В. И. Ленина. Н аи б о л ее  д е 
тальн о  об след овался  район в 1980— 1983 гг. Д л я  вы явлен ия  видового 
состава  и сп ользовался  м арш рутны й и детально-м арш рутн ы й метод. 
У частки, наиболее  интересные во флористическом отношении (клю че
вые участки ),  изучались неоднократно в р азны е годы. Больш ое  вн и м а
ние уделено обследованию  ж елезнодорож н ого  полотна и п р и леж ащ и х  к 
нему участков, обочин шоссейных дорог, пойм рек  Вилии, Сервечь, H a- 
рочанки , Илии. В процессе работы  собрано свыше 3000 гербарн ы х ли с
тов. Сборы х р ан я тся  в Гербарии Б Г У  имени В. И. Л ени на . П росм отре
ны м атер и алы  фондового Г ерб ари я  Б Г У  и И нститута  эк сп ери м ен таль
ной ботаники А Н  Б С С Р  и учтены все сборы из Вилейского района, х р а 
н ящ иеся  в них.

Н а ш и  исследования позволили  вы явить на территории Вилейского 
район а  729 видов высших сосудистых растений, относящ ихся к 97 се
м ействам  370 родам  (см. та б л и ц у ) .

Д есять  ведущ их семейств во ф лоре  Вилейского района р асп о л агаю т
ся следую щ им образом: C om positae ,  G ram in eae ,  Rosaceae . F ab aceae ,  Cy- 
p e raceae ,  C aryophy llaceae ,  L ab ia tae ,  S c ro p h u la r iaceae ,  C ruc ife rae ,  R anun-  
cu laceae . В число десяти ведущ их семейств вошли все те ж е  семейства, 
что и во флоре Белоруссии . С ам ы м и крупными по числу видов, к а к  и во 
ф лоре  Б С С Р , явл яю тся  семейства слож ноцветны х и злаков . О черед
ность расп олож ен и я  остальны х семейств несколько иная, что связано  с 
меньш ей п лощ адью  обследованной территории, а т а к ж е  меньшим р а з 
нообразием  лан д ш аф то в  и экотопов, что снизило репрезентативность т а 
ких семейств, к а к  C ruciferae,  S c ro p h u la r iaceae ,  Сурегасеае.

В десяти ведущ их сем ействах  сконцентрировано 407 видов, т. е. бо
лее 55 % ф лоры  района.

Н аи более  представи тельны м и по числу родов явл яю тся  семейства 
C om positae  (39 родов) ,  G ra m in e a e  (34 р о д а ) ,  L ab ia tae ,  U m b ell i fe rae  (по 
19 родов) ,  S c ro p h u la r ia c ea e  (12 родов) .  В остальны х сем ействах  менее 
10 родов. С орок восемь семейств представлены  только  одним родом.

Н аи более  крупные роды: C a re x  L.— 30 видов; Sa lix  L., P o ly g o n u m  L., 
V eron ica  L.— по 12 видов; J u n c u s  L., T r ifo lium  L., V icia L.—-по 10; Ru- 
m ex L., R a n u n c u lu s  L., A lchem illa  L., E p ilob ium  L., G a l iu m  L.—  по 9; 
C a m p a n u la  L., V io la  L.— по 8  видов.

Н а  территории Вилейского рай он а  вы явлено 19 видов охраняем ы х 
растений, из них A rn ica  m o n ta n a  L., L u n a r ia  red iv iva  L., P u ls a t i l l a  p ra -  
ten s is  (L.) Mill, занесены  в К расн ую  книгу С С С Р ; 31 вид редкий не 
только  д ля  Вилейского района, но и д л я  Белоруссии  (см. т абл и ц у ) .

Вполне понятно, что д а н н а я  сводка не явл яется  исчерпы ваю щ ей в 
силу объективны х и субъективны х причин. Явно не достаточно полно 
вы явлен  видовой состав некоторы х семейств (рдестовые, ежеголовнико- 
вые, м аревы е, щ ирицевы е) и отдельны х родов (м ан ж етка ,  роза, ястре- 
б и н к а ) .

С введением  в строй Вилейской  биостанции Б Г У  имени В. И. Л е н и 
на, где будет проходить л етн я я  у ч еб н ая  п р ак ти к а  студентов-биологов, 
флористические исследован ия  будут п родолж аться ,  что позволит соста
вить полное п редставлени е  о ф ло р е  Вилейского: района.
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Характерстика семейства высших сосудистых растений Вилейского района

Название семейств
Число
родов

Число
видов Редкие и охраняемы е виды

Lycopodiaceae 2 4 D iphazias trum  tr is tachyum

Huperziaceae I I Huperzia  se lago +

Equisetaceae I 6

Athyriaceae I I

Aspidiaceae 2 4

Thelypteridaceae 2 2 P hegop ter is  connectil is

Hypolepidaceae I I

P inaceae 2 2

C upressaceae I I

Typhaceae I 2

Sp a rg a n ia ce a e I 2

P o tam o g e to n aceae I 3

Ju n cag in aceae I I

Scheuchzeriaceae I I

A lism ataceae 2 2

B utom aceae I I

H ydrochar i taceae 3 3

G ram ineae 34 56 Trisetum sibiricum, Hierochlob aust ra l is

C yperaceae 6 39 C arex  brunnescens,  С. g lobularis ,  С. pilulife- 
га

A raceae 2 2

Lem naceae 2 3

Juncaceae 2 14 Ju n cu s  inflexus

Liliaceae 6 7 Lilium m a r ta g o n +
Iridaceae 2 4 Iris  aphylla+ , I. sibirica+, 

G lad io lus im brica tus+

Orchidaceae 8 13 E pipactis  a tro rubens+ ,  Е. helleborine, Listera 
ovata ,  P la ta n th e ra  bifolia +  , C ephalan thera  
rub ra+

Salicaceae 2 14

Betu laceae 4 7 Betula  hum ilis
F ag aceae I I

UImaceae I 2

C an nabaceae I I

Urticaceae I 2

S a n ta laceae I I

Aristolochiaceae I I

P o ly g o n aceae 3 2 2

Chenopodiaceae 3 6

A m aran th aceae I I

C aryophyllaceae 17 36 Silene ch lo ran th a ,  S. ta ta rica ,  D ian th u s  v e r 
sicolor

N ym phaeaceae 2 3 N ym phaea  t e t r a g o n a ,  N. Candida
C eratophylIaceae I I
R anuncu laceae 1 2 28 Aquilegia  v u lg a r i s+ ,  Hepat ica  nobilis+, P u l 

sa t i l la  p a tens+ ,  P. p ra tens is+ ,  Thalictrum  
simplex

Fum ariaceae 2 2 I

P a p av eraceae
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Продолжение таблицы

Название семейств
Число
родов

Число
видов Редкие и охраняемы е виды

Cruciferae 23 32 L unaria  red iv iva+
D roseraceae I 2 Drosera  obovata
C rassu laceae 2 4
Sax if rag a ce ae I

I
I

P a rn a ss ia ce ae I
Q rossu lar iaceae I I
R osaceae 17 40 A grim onia  procera
Fabaceae 1 2 40 L ath y ru s  laev igatus+ ,  Vicia  tenuifolia
Geran iaceae 2 7
O xalidaceae I I
Linaceae 2 2 Radiola linoides
P o ly g a laceae I 3
Euphorb iaceae 2 4
Call i tr ichaceae I 3
E m p e traceae I I E m petrum  n ig rum
C elas t raceae I 2

Aceraceae I 2

B alsam inaceae I I
R ham n aceae 2 2

Til iaceae I I
M a lvaceae I 3
Hypericaceae I 2

Violaceae I 8

Thymelaeaceae I I
Lyth raceae 2 2 Peplis  portu la
O n a g rac e ae 4 13 Epilobium rubescens, E. te t rag o n u m
H a lo rag a ce ae I 2

Um bell iferae 19 2 1

Cornaceae I I
Py ro laceae 4 7
M o n otropaceae I I
Er icaceae 7 9
Prim uIaceae 5 6 Prim u la  veris+
Oleaceae 2 3
G en t ianaceae 3 3 G en tianella  l ingu la ta
M en y an thaceae I I
Apocynaceae I I
Asclepiadaceae
Convolvulaceae

I 1
2

C uscu taceae I I
Polem oniaceae I I
B o rag inaceae 9 13
L ab ia tae 19 34 A ju g a  pyramidalis ,  Salv ia  p ra tens is
So lanaceae 2 3
Scrophular iaceae 1 2 33 M im ulus  g u t ta tu s ,  D ig i ta l is  g rand if lo ra+ ,  

P ed icu la r is  sylvatica
L entibu lar iaceae I I
P la n ta g in a c e a e I 4
Rubiaceae I 9
Caprifoliaceae 3 3
Adoxaceae I I
Valer ianaceae I I
Dipsacaceae 2 2

Cucurb itaceae I I
C am panuIaceae 3 1 0 C am p an u la  latifolia+, C. persicifolia+, C. tra- 

chelium Arnica m o n ta n a +
C om positae 39 69

П р и м е ч а н и я .  З наком  « +  » в таблице отмечены виды, занесенные в Красную 
книгу С С С Р или Б С С Р .  Семейства в таблице расположены по системе Энглера.
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В. В. В А Л Е Т О В ,  А. С. Ш У К А Н О В

М О Р Ф О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  П А Р А М Е Т Р Ы  ХВОИ  
Е Л О В Ы Х  ЛЕ С О В  З А Б О Л О Ч Е Н Н Ы Х  Т Е Р Р И Т О Р И Й

В р езу л ьтате  интенсивного использования  лесов происходит тр ан сф о р 
м ац и я  их структурно-ф ункц иональны х элементов. Р ац и о н ал ьн о е  исполь
зовани е  лесны х богатств требует  количественной оценки таких  изм ене
ний. Д а н н а я  ин ф орм ац и я  м ож ет  быть получена главны м  образом  на ос
нове сравнительного  а н а л и за  парам етров  лесны х экосистем, испы ты ваю 
щ их антропогенный пресс, и их естественных типологических анализов. 
П ри  этом структурны е и ф ункциональны е х ар актер и сти ки  лесов, не под
в ерж ен н ы х  п рям ом у воздействию человека, п ри обретаю т значение э т а 
лона.

Н а  основании исследований заповедны х еловы х лесов заболоченны х 
территорий в настоящ ей  работе  приведены значения  морфологических 
признаков  хвои ели. Хвоя рассм атр и вается  к а к  один из диагностических 
органов, с ее разм ерно-весовы м и особенностями тесно св я за н а  транспи
рация, фотосинтез, п ерераспределен ие  тепла  и влаги  в деятельном  слое, 
адсорбци онная  способность лесного фитоценоза. Н еобходимо отметить, 
что применительно к болотным ельникам  различной  производительности 
сведения по морф ологическим п а р а м е т р ам  хвои в л и тературе  отсутст
вуют.

Материал и методика

И зу ч али  хвою первого года ж и зн и  деревьев  различного  возраста . Н а 
блю дения проводили в сентябре  в Берези нском  биосферном заповеднике. 
Л ин ейны е р азм ер ы  оцен ивали  при помощи окул яр -м и к р о м етр а  в 15— 
2 0 -кратной повторности с вы борки  80— 100 экз., массу  — по среднему з н а 
чению 100 хвоинок, площ адь  поверхности —  по ф орм уле  Л . А. И ван ова  
(И ванов , 1925; цит. по [ I ] ) : S  =  2]/Л2 +  £ 2 -1, где А,  Б  — грани ромба; I — 
д ли н а  хвои.

Е ловы е леса  заболоч енны х территорий ф орм ирую тся  на окраинах  
болот эвтрофного  Типа и х ар актер и зу ю тся  сравнительно  небольшим ти 
пологическим разн ообрази ем . Н ам и  исследованы  морфологические п а р а 
метры хвои ели, п рои зрастаю щ ей  в условиях  с различны м  реж имом  у в 
л аж н е н и я  почвы и продуктивностью  древостоя  (табл . I ) .  Р а с с м а тр и в а е 
мый р яд  о х ваты вает  ассоциации с уровнем  почвенно-грунтовых вод  в 
весенний период (май) от + 2 — - 8  см и сниж ением  его в меж ень (август) 
до 55— 100 см.

Результаты и их обсуждение

Д л и н а  хвои ели различного  д и а м е тр а  деревьев  и высотного уровня 
р асп о л о ж ен и я  в кроне н аходится  в пределах  9,3— 21,5 мм (табл . 2 ) .  М а к 
сим альное  значение  дли ны  хвои устан овлен о  в ельнике сосново-приру-
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