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Произведено описание флористического состава макрофитной растительности 27 озер Белорусского По
озерья и определена микроэкотопическая принадлежность различных видов. Всего было выделено 5 микроэко- 
топов, наибольшим видовым разнообразием характеризуется мелководная зона, наименьшим -  сплавины.
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Представители водной флоры, произрастая в водоемах, характеризуются различной из
бирательностью по отношению к условиям обитания. В зависимости от глубины погружения 
и степени обводненности территории, в водных объектах выделяют различные области -  
микроэкотопы [1]. Способность вида присутствовать во всех или каком-нибудь одном микро- 
экотопе определяет его распространенность и границы произрастания в водоеме.

С 2010 по 2021 год нами было произведено обследование 27 озер Белорусского Поозе
рья и на основании полученных данных с использованием литературных источников был 
установлен флористический состав водоемов, представленный 180 видами [2-5]. Криптогам
ная фракция флоры насчитывает 26 видов, из которых 3 относятся к зеленым водорослям, 
13 к харовым водорослям, 1 вид к печеночникам и 9 к листостебельным мхам -  всего 12 ро
дов и 15 семейств. К сосудистым растениям относятся 154 вида, из которых 1 вид полушни- 
ков, 1 вид хвощей, 3 вида папоротников, 149 видов цветковых.

В зависимости от условий произрастания и воздействия антропогенного фактора были 
выделены 5 микроэкотопов. Глубоководная зона включает в себя виды, способные произрас
тать в воде глубже 1 м. Мелководная зона объединяет виды, произрастающие до глубины 1 м. 
Прибрежная часть включает виды, произрастающие на избыточно увлажненных участках бе
реговой зоны или испытывающие периодическое подтапливание. Сплавины представлены 
растениями, находящимися непосредственно у воды, подступающими к водоему с берега и 
не прикрепленными к нему. Нарушенные местообитания -  это участки, испытывающие 
непосредственное и очевидное воздействие человека. К ним отнесены купальни, пляжи, при
легающие к пляжам прибрежные участки, подверженные вытаптыванию или выкашиванию, 
рыбацкие стоянки, прокосы в полосе воздушно-водной растительности. Из всей водной фло
ры лишь один вид -  Турка Іаіі/оііа Ь. был обнаружен во всех микроэкотопах. Всоіоскіоа 
ўе&нсасеа (^ІІЫ.) Ьіпк, Сагех аснііўогті^ Бйгй., Ьуікгнт жіісагіа Ь., Віёет сегпиа Ь., Сісніа 
\ігож Ь. способны произрастать в 4 из 5 вариантов, 56 видов встречаются только в одном из 
экологических комплексов.

Водная флора глубоководной зоны представлена 71 видом. Из них 15 -  это водоросли, 
6 -  листостебельные мхи, 1 вид полушников и 1 вид хвощей, 48 -  цветковые. Специфичными 
являются 24 вида. Спектр жизненных форм высших сосудистых растений по Раункиеру 
представлен 37 гидрофитами, 8 гелофитами, 5 терофитами [6].

Мелководная зона имеет самую богатую флору, так как на ее долю в озерах приходятся 
обширные площади с разнообразными условиями, где могут произрастать как настоящие 
водные растения, так и заходить представители гигрофильной фракции. Из 105 видов на во
доросли приходится 11, 1 вид печеночников, 2 вида листостебельных мхов, по 1 виду полуш- 
ников, хвощей и папоротников, и 85 видов цветковых растений. Не смотря на богатство ви
дового состава, флора данного микроэкотопа характеризуется относительно высокими коэф
фициентами видового сходства с другими экологическими комплексами и не высокой уни
кальностью, т. к. здесь произрастает всего 11 специфичных видов. Среди жизненных форм по 
Раункиеру представлены все, кроме фанерофитов, наибольшее многочисленными являются 
гелофиты, гидрофиты и гемикриптофиты, для которых соответственно характерно 33, 24 и 
15 видов.
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Видовой состав прибрежной зоны насчитывает 78 видов. Во флоре данного экологиче
ского комплекса отмечено 2 вида листостебельных мхов, 2 вида папоротников и 74 вида 
цветковых растений. В микроэкотопе произрастает 15 специфичных видов. Среди жизненных 
форм по Раункиеру отмечены все, кроме гидрофитов.

Видовой состав сплавин имеет наименьшую численность и насчитывает 33 вида, вклю
чая 4 вида листостебельных мхов, 1 вид папоротников и 28 видов цветковых растений. 
В данном микроэкотопе насчитывается 6 специфичных видов. Среди жизненных форм по Ра- 
ункиеру представлены те же группы, что и для прибрежной зоны.

Флора микроэкотопа нарушенных местообитаний включает 68 видов: 1 вид водорослей, 
1 вид хвощей и 66 видов цветковых растений. Специфичных видов выявлено не было, т. к. 
флора данного экологического комплекса формируется за счет прилегающих естественных 
микроэкотопов, в зависимости от расположения и условий обитания (глубина, характер грун
та, возраст образования). В спектре жизненных форм Раункиера представлены все жизнен
ные формы, кроме хамефитов. Преобладают гелофиты и гемикриптофиты.

Таблица -  Коэффициенты сходства видового состава Чекановского-Серенсена различных микроэкотопов

Типы микрокотопов Глубоководная
зона

Мелководная
зона

Прибрежная
зона Сплавины Нарушенные

Глубоководная зона 1 - - - -

Мелководная зона 0,51 1 - - -

Прибрежная зона 0,04 0,40 1 - -

Сплавины 0,04 0,21 0,32 1 -

Нарушенные 0,27 0,57 0,51 0,20 1

Наибольшим сходством видового состава характеризуются микроэкотопы мелководной 
зоны и нарушенных местообитаний. Эти экологические комплексы близки по спектру доми
нирующих жизненных форм: в обоих случаях преобладают гелофиты, гидрофиты и ге
микриптофиты. Высокий коэффициент видового сходства глубоководной и мелководной зо
ны связан с высоким участием и благоприятными условиями для произрастания в этих мик- 
роэкотопах гидрофитов и гелофитов. Сходство флоры прибрежной зоны и нарушенных ме- 
стобитаний обусловлено преобладанием в этих участках таких экологических групп как гиг
рофиты и гигрогелофиты. Наименьшие значения коэффициента видового сходства характер
ны для глубоководной зоны и прибрежной зоны, а также для глубоководной зоны и сплавин. 
Самой главной причиной этих отличий является специфичность флоры глубоководной обла
сти, в которой произрастают гидрофиты и гелофиты, и полностью отсутствуют гемикрипто
фиты и геофиты, играющие ведущую роль в формировании видового состава прибрежной 
зоны и сплавин.
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УіІеЬкк 8іа1е ІЫуегкіІу патссі айег Р. М. Макйегоу

ГШКІ8ТІС ГЕАТІІКЕ8 ОЕ ВЕЬОК1188ІАК ЬАКЕЬАШ ЬАКЕ8 МІСКОЕСОТОРЕ8

Ріогікііс хігйсійгс оГ шасторііуіе уе§еІаІіоп оГ 27 Іакек оГ Веіогаккіап Ьакеіапсі \уеге с$ІаЫі$1іссІ апй тісгоесо- 
Іоріс сісісгтіпаііоп оГ уагіойк кресіек \\а$ сісісгтіпссі. \Усгс ісіспііПссі 5 тісгоесоіорек: Іііс $1іа11о\\-\\аІсг гопе сііаг- 
асісгі/ссі Ьу Ніе §гсаІс$1 кресіек сііусгхііу. апй Ніе НоаІіп§ Ьо§ гопе Ьу Іііс Іеакі.

Кеу\\оічЬ: Веіогшкіап Ьаксіапсі. тасгорйуіек, шістоесоіорек.
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