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В статье приводится обзор истории изучения флоры сосудистых растений 
одного из важнейших природных регионов Беларуси — Припятского Полесья. 
Показаны особенности изучения флоры данной территории с начала XIX столетия, 
которые обусловлены природными факторами Полесской низменности (высокая 
заболоченность и облесенность земель), историческими (Первая и Вторая миро-
вые войны) хозяйственными (широкомасштабная осушительная мелиорация вто-
рой половины XX столетия) событиями, затронувшими этот регион. В результате 
проделанной работы выделены основные исследователи, внесшие наибольший 
вклад в изучение флоры данной территории на протяжении двухвекового периода. 
Среди них: известные ученые (И. Пачоский, Г. Танфильев), натуралисты-любители 
периода Российской империи (М. Твардовска), бывшие солдаты немецкой армии 
времен Первой мировой войны (Ф. Тессендорф), первые исследователи Советской 
Беларуси (О. Полянская, В. Адамов), известные ученые Польской Республики 
(С. Толпа, И. Дэмбковска, С. Кульчинский), а также белорусские ботаники после-
военного периода (В. Михайловская, Г. Ким, Н. Козловская, В. Парфенов и др.). 
С учетом времени издания обобщающих флористических сводок и крупных науч-
ных работ по флоре региона, а также принимая во внимание интенсивность техно-
генного воздействия на природную среду Полесья, выделены основные периоды в 
развитии флоры региона: 1) до начала XX в. (близкое к естественному состояние 
флоры); 2) середина 1950-х гг. (в домелиоративный период); 3) середина 1980-х гг. 
(в период интенсивной осушительной мелиорации); 4) начало XXI в. (современное 
состояние флоры в постмелиоративный период). Анализ гербарных коллекций и 
опубликованных научных работ показывает возможность составления точных фло-
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ристических списков для каждого выделенного периода, что является основой ре-
троспективного анализа флоры, выявления ее динамики и оценки степени антро-
погенной трансформации.

Ключевые слова: Белорусское Полесье, флора сосудистых растений, гербарные коллекции, 
осушительная мелиорация.

Введение

В физической географии Полесьями принято называть систему низменных за-
болоченных и покрытых лесами равнин, расположенную в зоне смешанных лесов 
Восточно-Европейской равнины в южной части нечерноземной полосы (Абатуров, 
1968). В Беларуси полесские ландшафты распространены в южной части страны, где 
занимают площадь около 60 тыс. км2, которая соответствует Полесской низменно-
сти. Крупнейшим природным субрегионом этой территории является Припятское 
Полесье (рис. 1), которое, согласно схеме физико-географического районирова-
ния Беларуси, является отдельным округом, расположенным в центральной части 
Полесской провинции (восток Брестской, юг Минской и запад Гомельской обла-
стей).

Рис. 1. Физико-географическое положение Припятского Полесья
Fig. 1. Physical and geographical location of Pripyat Polesie

При изучении природы Припятского Полесья важно понимать, что эта терри-
тория является также частью Полесья как более обширного историко-этнографи-
ческого региона, расположеного вдоль белорусско-украинской границы, а также 
частично в России и Польше. В пределах рассматриваемой территории, представ-
ленной обширным заболоченным пространством в среднем течении реки Припять, 
находятся уникальные Пинские болота (Łotysz, 2022).

Специфика последних заключается в том, что низменная территория 
Припятского Полесья представляет собой систему заболоченных аллювиальных и 
озерно-аллювиальных равнин с участками водно-ледниковых и моренных равнин, 
сильно денудированных краевых ледниковых холмов и гряд. Для нее характерно на-
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личие крупных заторфованных болотных массивов, долин рек с широкой поймой, 
а также остаточных озер. Именно в этом регионе отмечено наибольшее распростра-
нение болот в пределах южной части Беларуси, а также повышенная лесистость тер-
ритории. Природными условиями определяются не только характерные черты рас-
тительного покрова и флоры этой территории, но и направления и интенсивность 
хозяйственного освоения как в прошлом, так и в настоящее время.

Именно поэтому степень изучения природы, населения и исторического про-
шлого всего Полесья на протяжении длительного времени оставалась на достаточно 
низком уровне ввиду труднодоступности и слабой освоенности этого природного 
региона центральной части Европы. Только во второй половине XIX столетия, ко-
гда в регионе появились железные дороги, а также началась осушительная мелио-
рация заболоченных земель, территория Полесья стала активно изучаться самыми 
разными специалистами — археологами, этнографами, фольклористами, а также 
географами и биологами различной специализации. Особое внимание привлекал 
к себе растительный мир Полесья, что было обусловлено высокой представленно-
стью здесь болот, осушение и хозяйственное использование которых было невоз-
можным без серьезного научного сопровождения. Именно поэтому с изучением 
флоры Полесья связаны имена как натуралистов-любителей, так и ученых с миро-
вым именем, вклад которых в развитие региональной флористики пока полностью 
не обобщен и не оценен.

В настоящее время природная среда всего Полесья испытывает ряд экологиче-
ских проблем глобального и регионального характера: климатические изменения, 
сокращение биоразнообразия, усиление инвазионных процессов, последствия мас-
штабной осушительной мелиорации и радиоактивного загрязнения, деградация 
осушенных торфяников, трансформация болот и лугов в результате депопуляции 
сельского населения и прекращения традиционных способов природопользования 
и ряд других. В совокупности эти процессы обусловливают тенденции и масштабы 
антропогенной траснформации флоры рассматриваемого региона, что свидетель-
ствует о его проблемном экологическом состоянии.

Цель данной работы — выполнить ретроспективный анализ истории изучения 
флоры Припятского Полесья, отметить выдающихся иследователей растительного 
мира этой территории, выделить основные периоды в изменении флоры региона, 
а также понять историю появления и специфику ряда экологических проблем всего 
Полесья.

При выделении периодов в изучении флоры Припятского Полесья за основу 
взяты основные исторические события (Первая и Вторая мировые войны, распад 
СССР и обретение Беларусью независимости), повлиявшие на экономическую 
жизнь в регионе, возможность выполнения здесь научных исследований и их мас-
штабы.

Изучение флоры в период Российской империи

Накопление первичных данных
К сожалению, в настоящее время пока не обнаружены задокументирован-

ные свидетельства изучения растительного мира Припятского Полесья в период 
Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, в составе которых рассматри-
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ваемая территория находилась до 1795 г. Однако с учетом того, что в городе Пинске 
с 1638 г. действовал Иезуитский коллегиум, в котором кроме богословия препода-
вались иностранные языки, литература, логика, история и география, возможность 
начала изучения природы и флоры Полесья в данный период нельзя исключать 
полностью.

Анализ доступных литературных источников и материалов гербарных коллек-
ций показывает, что изучение флоры Припятского Полесья начинается в первые 
десятилетия XIX столетия и тесно связано с деятельностью Виленского универси-
тета, который просуществовал до 1832 г. В эти годы на рассматриваемой террито-
рии были собраны первые гербарные образцы и появились опубликованные рабо-
ты флористического содержания. В 1820-е гг. в журнале «Pamiętnik farmaceutyczny 
Wileński» были опубликованы заметки о собранных аптекарем П. Вагнером расте-
ниях в окрестностях г. Пинска (Besser, 1822). В 1830 г. была издана флористическая 
работа Э. Эйхвальда, в которой указываются некоторые редкие для города Пинска 
и его окрестностей (Eichwald, 1830) виды. Ряд приведенных в ней таксонов (Atriplex 
rosea L., Chenopodium ambrosioides L. и др.) сегодня во флоре Припятского Полесья 
уже не отмечаются. При написании этой работы были использованы гербарные ма-
териалы С. Горского, собранные им в бывшем Пинском уезде в 1820-е гг. Следует 
отметить, что в 1820–1840-е гг. флору юго-западной части Беларуси достаточно ак-
тивно изучал не только С. Горский, но и его ученики (Я. Богуслав, К. Федорович, 
Я. Колодичек и ряд других). Собранный ими материал, хранящийся в настоящее 
время в гербарии Вильнюсского университета, позволяет уточнить распростране-
ние некоторых редких видов в прошлом, а также установить время появления на 
территории юга Беларуси ряда адвентивных (в том числе культивируемых) растений 
(лекарственных — Althaea officinalis L., овощных — Chenopodium bonus-henricus L., 
декоративных — Nicandra physalodes (L.) Gaertn. др.). В эти же годы ботанические 
исследования на территории Полесья проводил В.Г. Бессер, по инициативе кото-
рого рядом специалистов был начат сбор гербария, что способствовало накоплению 
первичных знаний о флоре региона (Besser, 1832).

Первой обобщающей флористической сводкой по флоре Литвы, Волыни, 
Подолии и Украины (в том числе и по флоре Полесья) стала работа Ё. Юндзилла 
(Jundzill, 1830), подготовленная им на основании собственных исследований и име-
ющихся к тому времени литературных данных. Однако c учетом того, что в издании 
был представлен только перечень видов без конкретных указаний мест их произ-
растания, сегодня она имеет лишь историческое значение. В 1842–1853 гг. была из-
дана серия флористических работ К.Ф. Ледебура (Ledebour, 1842–1853), в которых 
содержатся отрывочные сведения и по флоре всего Полесья.

В 1850–1860 гг. издаются списки растений Е. Линдеманна, где приводится 691 
вид цветковых растений для Минской губернии, в пределах которой находилась 
значительная часть территории Припятского Полесья (Lindemann, 1850). В эти 
годы изучением флоры Полесья занимался также профессор Львовского универ-
ситета А. Реман (Rehman, 1886). Некоторые сведения по флоре рассматриваемого 
региона содержатся также в работе И. Зеленского (Зеленскій, 1864), где приводится 
149 видов для Пинского уезда. А в 1883 г. была опубликована работа студента Имп. 
Санкт-Петербургского университета В.В. Пашкевича «Очеркъ флоры цвѢтковыхъ 
растеній Минской губерніи», в которой приведен список уже из 958 видов, значи-
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тельная часть которых отмечена непосредственно для территории Припятского 
Полесья (Пашкевичъ, 1883).

Планомерные исследования флоры с началом освоения территории
Вплоть до 1870-х гг. флора Припятского Полесья изучалась эпизодически либо 

рассматривалась в контексте флористических сводок более крупных территорий, 
что способствовало накоплению первичных знаний о флоре региона, явившихся 
впоследствии основой для написания обобщающих научных работ. Серьезные пла-
номерные исследования флоры Полесья связаны с началом освоения этой террито-
рии, которое по времени совпало с прокладкой первых железных дорог (например, 
линия Брест — Пинск, введенная в строй в 1882 г.) и началом работ по осушитель-
ной мелиорации.

С деятельностью Западной экспедиции по осушению болот Полесья под руко-
водством И.И. Жилинского, проводимой в 1873–1899 гг., связаны разносторонние 
(почвенные, климатические, гидрологические) исследования природы в полесском 
регионе (Жилинский, 1899). Необходимость осушения обширных заболоченных 
пространств стала толчком к геоботаническому изучению болот, что способство-
вало и лучшему познанию флоры Припятского Полесья (Танфильевъ, 1895, 1899). 
В это же время была опубликована работа Л. Рейнгарда (Рейнгард, 1891), содержа-
щая ряд ценных сведений о флоре северо-западной части изучаемой территории в 
пределах бассейна реки Щары.

В 1900 г. завершился выход цикла флористических сводок известного бота-
ника И.К. Пачоского «Флора ПолѢсья и прилежащихъ мѢстностей» (Пачоскій, 
1897–1900). При подготовке этого издания автор использовал все доступные к тому 
времени литературные источники, гербарные материалы, а также результаты соб-
ственных исследований, которые он проводил в Полесье на протяжении пяти лет 
по поручению Отдела земельных улучшений Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ. Стараниями И.К. Пачоского был не только обобщен и крити-
чески пересмотрен накопившийся материал, но и детально указаны местонахож-
дения для большинства упомянутых в его работе видов. Это позволяет считать ра-
боту И.К. Пачоского первой крупнейшей сводкой по флоре всего Полесья, а также 
использовать ее материалы в сравнительном аспекте при оценке состояния флоры 
региона. Кроме этого, И.К. Пачоским была опубликована работа о растительных 
формациях и происхождении флоры Полесья (Paczoski, 1900), содержащая ряд све-
дений, необходимых для оценки естественного состояния флоры.

Рассматривая историю изучения флоры Полесья, нельзя не упомянуть одну из 
самых известных женщин в белорусской ботанике М. Твардовску, которая на ру-
беже XIX–XX вв. регулярно публиковала результаты своих флористических иссле-
дований. В ее работах представлены значительные материалы по флоре Пинского 
уезда (окрестности д. Велесница современного Пинского района), касающиеся рас-
пространения редких аборигенных, адвентивных, а также культивируемых видов 
(Twardowską, 1884, 1890, 1896, 1907). Несмотря на то, что М. Твардовска проживала 
в самом центре Полесья, вдали от научных учреждений, университетов, гербари-
ев и испытывала при этом нехватку ботанической литературы, она сотрудничала 
с крупными специалистами (А. Реман, П. Гребнер, К. Лапчинский и др.), а также 
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была активным коллектором растений и участвовала в подготовке эксикат поль-
ской флоры (Джус, 2011).

Большинство работ по изучению растительности и флоры Припятского 
Полесья тесно связаны с проводимой здесь осушительной мелиорацией переув-
лажненных земель. В начале XX в. на рассматриваемой территории работает ряд 
исследователей, представляющих различные учреждения и ведомства. Например, 
под руководством Б.Н. Клопотова в 1915 г. работала экспедиция по ботанико-ге-
ографическим исследованиям в Полесье в рамках Полесской изыскательской 
партии Отдела земельных улучшений Главного управления земледелия и земле-
устройства. Гербарный материал, собранный во время экспедиции, хранится в 
наше время в Гербарии Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН и 
имеет высокую ценность при изучении флоры региона по состоянию на начало 
XX столетия.

Исследованиями болот Припятского Полесья занималась также Минская бо-
лотная опытная станция, специально созданная в 1910 г. для решения ряда мели-
оративных проблем. С деятельностью этого учреждения, ставшего впоследствии 
Иститутом мелиорации Национальной академии наук Беларуси, связаны имена 
известных болотоведов А.Ф. Флерова, А.Т. Кирсанова и В.С. Доктуровского, на-
чинавших здесь свою трудовую деятельность. Первое опытное хозяйство Минской 
болотной опытной станции находилось на территории Припятского Полесья 
(современный Лунинецкий район Брестской области), что способствовало ге-
оботаническому и флористическому изучению некоторых болотных массивов 
(Доктуровскій, 1907; Флеровъ, 1914). Сотрудниками Минской болотной опытной 
станции были получены также сведения о влиянии осушительной мелиорации и 
орошения на болотные экосистемы (Регель, 1913; Черный, Доктуровскій, 1915), 
а также данные о распространении некоторых редких видов растений в регионе 
(Фромгольдъ-Трей, 1915).

Данные по флоре Припятского Полесья накапливались не только в контексте 
изучения болот. В 1910 г. была опубликована очередная работа И.К. Пачоского, по-
священная растительности Полесья (Пачоскій, 1910), где содержатся некоторые об-
щие сведения о распространении отдельных видов на территории Полесской низ-
менности, что свидетельствует о начале фитохорологических исследований. Позже 
в статье Н.П. Масловского более подробно были рассмотрены вопросы распростра-
нения ели и граба в Минской губернии (Масловскій, 1914).

Достаточно активный процесс изучения флоры рассматриваемого региона был 
прерван Первой мировой войной (1914–1918 гг.), когда территория Припятского 
Полесья была разделена линией фронта между немецкими и русскими войсками. 
Однако в 1922 г. в Берлине была опубликована работа Ф. Тессендорфа, материала-
ми для написания которой стали сведения, собранные в годы войны в прифронто-
вой зоне. Эта работа содержит ряд данных о флоре и растительности в долине реки 
Щары (Tessendorff, 1921). В частности, в ней приводится несколько аборигенных 
видов (Malaxis monophyllos (L.) Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. др.), вероятно, ис-
чезнувших к настоящему времени, а также первые достоверные указания некоторых 
культивируемых растений (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Lepidium sativum L. др.) 
для северной части Полесья.

Сегодня обобщенные данные многочисленных исследователей периода Рос-
сий ской империи (рис. 2) позволяют оценить состояние флоры Припятского 
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Полесья на рубеже столетий и являются основой для ее ретроспективного анали-
за. Так, в начале XX в. во флоре региона было отмечено 720 аборигенных и 281 
адвентивный вид сосудистых растений. Еще 140 видов адвентивного происхожде-
ния были известны только как культивируемые растения. С учетом того, что по-
давляющая часть адвентивных растений была представлена видами археофитами, 
а степень антропогенизации ландафтов в начале XX столетия оценивается как ми-
нимальная, полученные данные позволяют рассматривать состояние флоры как 
близкое к естественному.

Рис. 2. Выдающиеся исследователи растительного мира Припятского Полесья периода 
Российской империи

Fig. 2. Outstanding researchers of the flora of the Pripyat Polesie of the period of the Russian 
Empire
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Важнейшим научным наследием многочисленных исследователей флоры 
Припятского Полесья периода Российской империи является собранный гербар-
ный материал (рис. 3). Как первоисточник разнообразных даных о растительном 
мире региона, сегодня он имеет историческую и научную ценность к познанию 
флоры всего Полесья (Мялік, 2018).

Рис. 3. Гербарные сборы с территории Припятского Полесья конца XIX — начала 
XX столетий (из фондов Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН)

Fig. 3. Herbarium collections from the territory of the Pripyat Polesie of the late XIX — early 
XX centuries (from the funds of the Herbarium of the V.L. Komarov Botanical Institute of the 

Russian Academy of Sciences)
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Флористические исследования  
в период между мировыми войнами

Работы советских ботаников
После окончания Первой мировой (1914–1918 гг.) и советско-польской (1919–

1921 гг.) войн, согласно Рижскому мирному договору 1921 г. территория Беларуси 
была разделена между СССР и Польской Республикой, что почти на два десятиле-
тия определило хозяйственный уклад, интенсивность и общие направления изуче-
ния флоры и растительного мира в различных частях Полесья.

Начиная с 20-х гг. XX в. изучением флоры и растительности восточной части 
Белорусского Полесья занимались специалисты научных учреждений и высших учеб-
ных заведений Белорусской ССР. Статьи ботанического содержания периодически 
публиковались в различных сборниках и журналах того времени. Отрывочные све-
дения по флоре, а также заметки о растительности научно-популярного содержания 
приводят в своих работах С.В. Юзепчук (1925), В.В. Адамов (1925), Г.Н. Высоцкий, 
Л.И. Савич (1925) и некоторые другие исследователи. Особый интерес вызывают 
работы фитохорологического содержания О.С. Полянской (Полянская, 1929, 1931). 
С образованием в 1931 г. Института биологии Академии наук БССР работы по изу-
чению флоры Полесья и всей Беларуси стали носить плановый характер. Наиболее 
значительной работой довоенного советского периода по флоре всей Беларуси и 
Полесья, в частности, можно считать монографию О.С. Полянской «Склад флёры 
Белоруcі i географічнае пашырэньне паасобных расьлінных відаў» (1931), в которой 
впервые был выполнен географический анализ флоры Беларуси и приведены карты 
распространения некоторых редких видов растений, в том числе и для восточной 
части рассматриваемого региона. Нельзя не упомянуть также работы, касающиеся 
изучения сорной флоры Белорусской ССР, проводимые в 1930-е гг. Их обобщен-
ные результаты впоследствии были опубликованы в отдельном научном издании 
«Пустазелле. Ступень яго распаўсюджвання ў пасевах і насенні БССР і меры ба-
рацьбы з ім» (1939), аналогов которому нет по настоящее время. Часть сведений о 
составе сорной флоры и распространении отдельных видов до начала интенсив-
ного сельскохозяйственного освоения Беларуси относятся и к восточной части 
Припятского Полесья.

В целом можно отметить, что советскими исследователями 20–30-х гг. прошло-
го столетия были собраны и опубликованы только эпизодические сведения о фло-
ре центральной части Белорусского Полесья, что обусловлено рядом объективных 
и субъективных причин (приграничное положение территории и слабый доступ к 
ней, недостаток квалифицированных кадров в «молодых» научных учреждениях, 
политические репресии и др.). Однако важно понимать, что кроме опубликованных 
научных работ советскими исследователями этого периода был собран достаточно 
обширный гербарный материал, существенно дополняющий ранее известные све-
дения о флоре всего Полесского региона (рис. 4).
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Рис. 4. Гербарные сборы исследователей Белорусской ССР с территории Припятского 
Полесья первой половины XX столетия (из фондов Гербария Ботанического института 

имени В.Л. Комарова РАН)
Fig. 4. Herbarium collections of researchers of the Belarusian SSR from the territory of Pripyat 

Polesie in the first half of the XX century (from the funds of the Herbarium of the V.L. Komarov 
Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences)
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Исследования польских ботаников
Больших успехов в изучении флоры Припятского Полесья достигли польские 

ботаники, что связано как с необходимостью хозяйственного освоения восточ-
ных окраин Польской Республики, так и со всеобщим интересом исследователей 
к истории, населению и природе этой территории. В периодике и научной печати 
Польши 1920–30-х гг. природа Полесья рассматривалась не только с позиций ин-
женеров-мелиораторов и ученых, важное внимание уделялось также ее туристиче-
скому потенциалу и необходимости охраны ценных флористических комплексов.

За два неполных десятилетия молодыми польскими ботаниками были выпол-
нены разносторонние и масштабные исследования флоры и растительности запад-
ной и центральной части Припятского Полесья. В это время публикуют свои рабо-
ты С. Толпа (Tolpa, 1939) и И. Дэмбковска (Dąbkowska, 1933, 1934), посвященные 
распространению отдельных редких видов на территории Припятского Полесья. 
Появляется также ряд работ ботанико-географического содержания о распро-
странении Picea abies (L.) H. Karst и дизъюнкции ее ареала в Полесье (Szafer, 1921; 
Tyszkiewicz, 1934). Важно отметить, что обобщенные и критически обработанные 
сведения по отдельным группам таксонов флоры Припятского Полесья публикова-
лись до 1939 г. в многотомном издании «Flora polskа» (1927, 1930, 1935).

Выполнялись в это время также разносторонние исследования луговой и бо-
лотной растительности, необходимость которых связывалась с научным сопрово-
ждением масштабных работ по осушению полесских болот, которые начинались в 
Польше (Pruchnik, 1932). С этой целью в 1928 г. в городе Бресте было открыто Бюро 
проектов мелиорации Полесья, являющееся единственным научным учреждением 
на землях западной части Беларуси. Коллективом этого учреждения, возглавляе-
мым известным мелиоратором Ю. Прухником, были выполнены разносторонние 
исследования природы Полесья, результаты которых регулярно публиковались в 
сборнике научных трудов «Prace Biura Meljoracji Polesia» (Мисиюк, 2021). И хотя 
уже в 1934 г. данное учреждение по ряду причин было закрыто, интерес исследова-
телей к природе и флоре Полесья в эти годы только возрастал.

Например, были изучены болотные массивы и их растительность в долине реки 
Лань (Dąbkowska, 1932) и в других частях Полесья (Tolpa, 1935). Однако наиболее 
полное геоботаническое и флористическое изучение большинства болот западной 
части Припятского Полесья было осуществлено под руководством известного уче-
ного С. Кульчинского (Kulczynski, 1939, 1940), который впоследствии стал ректо-
ром Университета имени Я. Казимира во Львове. Собранные и опубликованные 
им данные стали не только крупнейшей работой по растительности болот Полесья, 
но и значительно дополнили имеющиеся сведения по флоре всего Полесья. В со-
ветское время они явились основой для работ по изучению динамики лугово-бо-
лотной флоры под влиянием осушения, которые выполнялись под руководством 
В.И. Парфенова.

Важно отметить, что именно С. Кульчинский обосновал необходимость создания 
на территории Полесья первой охраняемой природной территории — Полесского 
парка природы в междуречье Львы и Ствиги (Łotysz, 2020). Эта идея была реализо-
вана в 1998 г., только спустя 50 лет, при создании заказника «Ольманские болота». 
В целом необходимо добавить, что вопросы охраны природы достаточно серьезно 
поднимались польскими учеными, несмотря на амбициозные планы правитель-
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ства по мелиорации Полесья. Крупный природный резерват планировалось создать 
также в бассейне реки Жигулянка (северо-западная часть Припятского Полесья), 
а в озере Погост современного Пинского района были предприняты реальные меры 
по охране популяции Trapa natans L. (Łotysz, 2022).

Обширные материалы, накопленные молодыми польскими ботаниками, став-
шими в последующем известными учеными (рис. 5), обрабатывались и публико-
вались и в последующие годы (Mowszowicz, 1958, 1959) и вместе с гербарными 
сборами, хранящимися сегодня в коллекциях зарубежных учреждений, имеют 
важнейшее значение для оценки состояния флоры Припятского Полесья до нача-
ла масштабных мелиоративных работ, начатых здесь в 1960-е гг. уже советскими 
мелиораторами.

Рис. 5. Исследователи флоры Полесья периода Польской Республики
Fig. 5. Famous researchers of the Polesie flora of the period of the Polish Republic

Изучение флоры в послевоенный период советскими специалистами

С началом Второй мировой войны почти на десятилетие изучение флоры 
Припятского Полесья практически полностью прекратилось, о чем свидетельству-
ет отсутствие гербарных сборов и научных публикаций данного времени. Только 
к концу 1940-х гг., с постепенным восстановлением народного хозяйства, систе-



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2023.	Volume	15.	No.	2	 19

мы образования и науки в Белорусской ССР, возобновляется изучение флоры 
Припятского Полесья. Любопытно, что первой послевоенной публикацией, в ко-
торой содержатся сведения о растительном мире Припятского Полесья, является 
статья директора Ботанического сада Каунасского университета К. Регеля, кото-
рый еще в молодые годы проводил экспедиционные исследования на территории 
Белорусского Полесья. В статье 1947 г. автор не только приводит обобщенные све-
дения о растительности и флоре болот, но и указывает возможные пути их исполь-
зования после осушения. Среди них развитие молочного животноводства, выращи-
вание технических культур, в том числе каучуканоса Taraxacum kok-saghyz L.E.Rodin 
(Regel, 1947), что впоследствии широко реализовывалось на землях новообразован-
ных колхозов и совхозов.

В 1953 г. была опубликована монография В.М. Михайловской «Флора Полесской 
низменности» (Михайловская, 1953), в которой был обобщен накопленный ранее 
материал и приведен перечень известных к тому времени видов с указанием мест их 
произрастания, что позволяет получить ценные сведения о состоянии флоры регио-
на до начала здесь масштабных мелиоратиных работ. С учетом других материалов, не 
вошедших в рассматриваемое издание, можно утверждать, что в середине 1950-х гг. 
на территории Припятского Полесья произрастало 755 аборигенных и 313 адвентив-
ных видов растений. Культивировалось в это время более 300 аборигенных и адвен-
тивных видов растений, из которых 155 имели заносное происхождение.

Все дальнейшие работы по хозяйственному освоению Белорусского Полесья и, 
следовательно, его флористическому изучению были тесно связаны с Генеральным 
планом развития производительных сил Полесья — «Схемой осушения и освоения 
земель Полесской низменности Белорусской и Украинской ССР», который был 
принят в 1954 г. Дальнейшее научное сопровождение работ по изучению расти-
тельного покрова и флоры Белорусского Полесья выполнялось преимущественно 
специалистами Института экспериментальной ботаники. Большое внимание в это 
время было уделено изучению луговой растительности и разработке путей улучше-
ния лугов с целью развития кормовой базы для активно развивающегося животно-
водства. Среди многочисленных работ по изучению полесских лугов важно отме-
тить публикации Г.А. Ким, посвященные геоботаническому и флористическому 
изучению лугов в долине реки Горыни (Ким, 1962; Кім, 1970). Особое внимание 
также уделялось классификации и типологическому изучению полесских лесов 
(Юркевіч, Гельтман, Лоўчы, 1977). Были изучены березовые леса на низинных бо-
лотах Полесья (Гельтман, 1957), геоботаническая структура еловых лесов на южной 
границе ареала (Парфёнаў, 1965), дубово-ясеневые и черноольховые леса (Юркевич, 
1951; Юркевич, Гельтман, Ловчий, 1968). Масштабные геоботанические исследо-
вания растительности Припятского Полесья способствовали накоплению знаний 
и о флоре региона, что подтверждается также гербарными сборами, хранящимися 
сегодня в гербарии Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси.

Начиная с 1950-х гг. регулярно публиковались статьи о находке новых и редких 
видов растений для флоры Полесья (Пашина, 1961; Рубан, 1979; Соловей, 1954). 
Изучение старинных парков способствовало накоплению знаний о распростра-
нении редких древесных интродуцентов и экзотов на территории Припятского 
Полесья (Анціпаў, 1960). В последующем комплексные работы в этом направле-
нии на протяжении нескольких десятилетий выполнялись А.Т. Федоруком, что 
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позволило получить подробные сведения о дендрофлоре западной части Беларуси 
и Полесья в том числе (Федарук, 1969; Федорук, 1980). С деятельностью лаборато-
рии озероведения Белгосуниверситета связано изучение высших водных растений 
ряда озер Припятского Полесья (Горовец, 1956). В последующие годы появляются 
работы о динамике растительного покрова в связи с осушением болот (Юркевіч, 
Смоляк, Парфёнаў, 1972), распространении видов горной экологии (Блажевич, 
1978), разнообразии лекарственных растений (Міхайлоўская, Казлоўская, 1963). 
Значительный объем этих научных работ посвящен флоре центральной части 
Белорусского Полесья.

К концу 1960-х гг. назревает необходимость организации сети охраняемых при-
родных территорий с целью сохранения естественных природных комплексов, ха-
рактерных для Белоруского Полесья. Уже в 1968 г. создается заказник республикан-
ского значения «Выгонощанское», а в 1969 г. Припятский ландшафтно-гидроло-
гический заповедник (с 1996 г. Национальный парк «Припятский»). В 1976 г. был 
опубликован полный список видов растений этого эталонного природного участ-
ка Белорусского Полесья, сохранившегося в состоянии, близком к естественному 
(Клакоцкая, Парфенов, Козловская, 1976).

Постепенно на более высокий уровень выходят флористические публикации, 
в которых кроме перечисления находок новых видов появляются и аналитические 
данные. Отдельно необходимо отметить работы по изучению адвентивных для 
Беларуси растений (Вынаев, Третьяков, 1979; Козловская, 1978), которые стали 
основой для изучения антропогенной трансформации флоры Белорусского Полесья.

Впоследствии накопившиеся материалы по флоре и растительности централь-
ной части Белорусского Полесья были использованы для написания обобщающих 
научных трудов. В 1976 г. вышла работа, посвященная динамике лугово-болот-
ной флоры под влиянием осушения (Парфенов, Ким, 1976). При ее подготовке за 
основу были взяты исследования польского ботаника С. Кульчинского 1930-х гг. 
(Kulczynski, 1949), о которых говорилось ранее.

Обобщение многочисленных флористических материалов позволило также 
выявить хорологические особенности флоры Беларуси и послужило толчком для 
начала разносторонних ботанико-географических исследований, в которых отдель-
но рассматривается Полесский регион (Казлоўская, 1965; Козловская, Парфенов, 
1971). В монографии, посвященной хорологии белорусской флоры, значительное 
внимание было уделено рассматриваемой территории (Козловская, Парфенов, 
1972), где многие аборигенные виды растений произрастают на границах ареалов. 
Дальнейшее развитие работ по проблеме «вид на границе ареала» завершилось вы-
ходом монографии В.И. Парфенова «Обусловленность распространения и адапта-
ции видов растений на границах ареалов», значительный объем которой посвящен 
флоре Припятского Полесья (Парфенов, 1980).

Постепенно все большее внимание начинает уделяться вопросам не только из-
учения, но и охраны редких видов растений. В 1981 г. была издана «Красная книга 
Белорусской ССР», в которой приводятся сведения о распространении 39 редких и 
охраняемых видов на территории Припятского Полесья.

Важно отметить, что исследователями советского периода (В.М. Михайловской, 
Н.В. Козловской, В.И. Парфеновым, Г.В. Вынаевым, Д.И. Третьяковым и др.) 
(рис. 6) был собран значительный гербарный материал по флоре рассматриваемого 
региона, составляющий основу фондов именно белорусских коллекций.
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Рис. 6. Советские исследователи флоры Припятского Полесья
Fig. 6. Soviet researchers of the flora of Pripyat Polesie

Важнейшим научным трудом по флоре Белорусского Полесья, обобщившим 
широкие и разноплановые исследования советского периода, проводимые под ру-
ководством В.И. Парфенова (рис. 7), является его монография «Флора Белорусского 
Полесья» (Парфенов, 1983), подготовленная в рамках проектов международной 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

В ней приведен полный список отмеченных здесь видов, выполнен анализ 
флоры и даны прогнозные оценки ее развития в будущем. Данная работа позво-
лила оценить состояние полесской флоры в период интенсивной осушительной 
мелиорации и стала основой для разносторонних мониторинговых исследований 
в будущем. С учетом обобщенных данных флора Припятского Полесья к середи-
не 1980-х гг. была представлена 1187 видами (785 аборигенных и 402 адвентивных). 
Культивировался в регионе еще 161 интродуцент.
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Период независимой Беларуси

Современный этап изучения флоры Беларуси и Припятского Полесья в частно-
сти начался с обретением Республикой Беларусь независимости в 1991 г. Несмотря 
на общие кризисные явления в обществе и экономике, флористические иссле-
дования в полесском регионе получили дальнейшие развитие. Связано это как с 
сохранением академической науки в стране, так и с развитием системы высшего 
образования. Например, Брестский педагогический институт получил статус уни-
верситета в 1995 г., Мозырский — в 2002, в 2006 г. был создан Полесский универси-
тет, расположенный в городе Пинске непосредственно на территории Припятского 
Полесья. Все это способствовало накоплению дополнительных данных о флоре 
региона в виде гербарных сборов и публикаций в ходе выполнения научных работ 
преподавателями и студентами биологических специальностей этих университе-
тов. Кроме этого, в 1990-е гг. в белорусскую ботанику пришли молодые флористы 

Рис. 7. Обобщающий научный труд В.И. Парфенова по флоре Белорусского Полесья
Fig. 7. V.I. Parfenov’s generalizing scientific work on the flora of the Belarusian Polesie
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(Д.В. Дубовик, В.Н. Тихомиров, М.А. Джус), диссертационные исследования кото-
рых проводились и на территории Припятского Полесья.

На протяжении последних трех десятилетий во флористических исследованиях 
большое внимание по-прежнему уделялось изучению распространения, численно-
сти и динамики популяций редких и охраняемых видов, что отражено в изданиях 
Красной книги Республики Беларусь 1995, 2005 и 2015 гг. Продолжилось также из-
учение видов растений, произрастающих на границах ареалов, многие из которых 
проходят по территории Полесской низменности (Parfenov, 1999).

В начале 2000-х гг. с подготовкой многотомного издания «Флора Беларуси» зна-
чительно активизировались экспедиционные флористические исследования, в том 
числе и на территории Припятского Полесья. Регулярно появляются публикации, 
в которых сообщается о нахождении новых для региона как аборигенных, так и ад-
вентивных видов. Ряд новых растений стал известен благодаря критическому пе-
ресмотру отдельных групп таксонов (Сауткина, Джус, Другаков, 2014; Тихомиров, 
2012).

В 1990-е гг. активизировалась работа по созданию новых охраняемых природ-
ных территорий, что способствовало сохранению и всестороннему изучению харак-
терных для Полесья природных комплексов. В 1991 г. был организован заказник 
«Споровский», представляющий крупнейший в Европе массив пойменных ни-
зинных болот в долине реки Ясельда. Для сохранения в естественном состоянии 
комплекса низинных осоково-гипновых болот с минеральными островами в 1996 г. 
был создан заказник «Званец». В 1998 г. охранный статус получили Ольманские бо-
лота, уникальность которых заключается в сочетании участков верховых, переход-
ных и низинных болот. В 1999 г. был организован заказник «Средняя Припять», 
который способствует сохранению природных комплексов долины реки Припять 
на протяжении более 100 км (Мялик, Галуц, 2020). Все эти территории имеют важ-
нейшее значение в сохранении фиторазнообразия центральной части Белорусского 
Полесья, однако их флора и растительный покров на протяжении многих лет оста-
вались слабо изученными. В последние годы появились работы, посвященные 
изучению флоры некоторых особо охраняемых природных территорий. Среди 
них можно отметить статьи о флористических особенностях заказников «Званец» 
(Дубовик, Скуратович, 2009), «Простырь» (Бойко, Рой, 2016) «Ольманские болота» 
(Зеленкевич и др., 2016а). В 2009 г. вышла монография, посвященная сосудистым 
растениям Национального парка «Припятский» (Парфенов и др., 2009), которая 
подытожила многолетние исследования флоры этой природной территории, отра-
жающей флористические особенности Припятского Полесья.

Начиная с 1990-х гг. интенсивность хозяйственного преобразования террито-
рии Припятского Полесья значительно снизилась, что обусловлено кризисными 
явлениями в экономике и сокращением работ по осушению новых болотных мас-
сивов. Однако именно в это время стали очевидны многие негативные последствия 
осушительной мелиорации (падение уровня грунтовых вод, ветровая эрозия почв, 
сработка торфяников и др.), в том числе и для растительного мира. В результате 
совокупного антропогенного воздействия произошло сокращение численности 
и исчезновение ряда стенотопных абригенных видов (Linnaea borealis L., Saxifraga 
hirculus L. др.) на территории Припятского Полесья. Преобразование природных 
комплексов создало благоприятные условия для заноса, натурализации и широкого 
распространения адвентивных растений в пределах сельскохозяйственных угодий 
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и трансформированных растительных сообществ. Именно поэтому более актив-
но стал изучаться синантропный компонент флоры и адвентивные виды расте-
ний, что подтверждается многочисленными гербарными сборами и публикациями 
(Третьяков и др., 2011; Масловский и др., 2016). В результате изучения сорной фло-
ры клюквенных плантаций М.А. Джусом был обнаружен ряд новых видов как для 
Припятского Полесья, так и для Восточной Европы (Джус, 2014).

В эти же годы результаты своих многолетних исследований старинных парков 
и усадеб Беларуси обобщил А.Т. Федорук, создав основу для дальнейшего изучения 
культурной дендрофлоры региона (Федорук, 2006). Продолжаются на современном 
этапе работы по изучению болот (Зеленкевич и др., 2016б).

Оценивая продуктивность работы белорусских флористов периода независимой 
Беларуси, можно отметить, что наибольший вклад в изучение флоры Припятского 
Полесья был внесен сотрудниками Института экспериментальной ботаники имени 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Центрального ботаническго сада НАН Беларуси 
и Белорусского государственного университета в рамках выполняемых плановых 
научных работ и диссертационных исследований. Ценные сведения по культур-
ной флоре региона были получены в последние годы благодаря педагогу допол-
нительного образования Телеханского центра детского творчества Л.А. Житеневу, 
что позволило впервые для Полесья опубликовать список видов культурной флоры 
(Мялик, Житенев, 2018), которая является результатом хозяйственного освоения 
этой территории. За последние годы был собран также многочисленный гербарный 
материал, имеющий исключительную научную ценность и хранящийся сегодня 
как в белорусских, так и в зарубежных (рис. 8) гербарных коллекциях, частично он 
оцифрован и доступен широкому кругу специалистов.

В совокупности накопленные знания позволяют объективно оценить динами-
ку, состав и структуру флоры Припятского Полесья в постмелиоративный период. 
Современная флора региона представлена 1 520 спонтанно произрастающими ви-
дами, среди которых 880 являются аборигенными, а 640 — адвентивными. Еще 639 
интродуцентов известны в культуре, однако часть из них является потенциальным 
источником обогащения адвентивной флоры в будущем. Обобщение материалов, 
накопленных многочисленными исследователями, и их сравнение с современными 
данными позволило также выявить динамику и масштабы антропогенной транс-
формации флоры Припятского Полесья (Мялик, Парфенов, 2018) определить пути 
сохранения ценных флористических комплексов региона в системе общеевропей-
ской экологической сети (Мялик, Галуц, 2020).

Заключение

Подытоживая историю изучения флоры Припятского Полесья, можно отметить, 
что данная территория на протяжении двух веков привлекала внимание исследова-
телей Российской империи, Германии, Польской Республики, Белорусской ССР и 
Республики Беларусь. Их интерес к этому региону во многом был связан с мелио-
ративным освоением обширных болот и их последующим сельскохозяйственным 
использованием. Полесье является одним из немногих регионов Беларуси, флора 
которого была детально изучена как в малонарушенном состоянии, так и в период 
интенсивного антропогенного воздействия.
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Рис. 8. Современные гербарные сборы с территории Припятского Полесья из фондов 
гербария Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Fig. 8. Modern herbarium collections from the territory of Pripyat Polesie from the funds of the 
herbarium of Moscow State University named after M.V. Lomonosov
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Таким образом, можно предположить, что интерес исследователей к изучению 
флоры всего Полесья и дальше будет сохраняться на высоком уровне. Для этой тер-
ритории, испытавшей мощное антропогенное воздействие и в то же время сумев-
шей сохранить часть естественных природных комплексов, мониторинговые ис-
следования растительного мира особо актуальными будут уже в ближайшее время. 
Благодаря плодотворной работе многих поколений ботаников накоплен и сохра-
няется ценнейший материал для ретроспективного анализа флоры этого региона в 
будущем.
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The history of the study of the flora of Pripyat Polesie
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The article provides an overview of the history of the study of the flora of vascular plants in one of the 
most important natural regions of Belarus — Pripyat Polesie. The features of the study of the flora of 
this territory since the beginning of the 19th century are shown. They are caused both by the natural 
factors of the Polesie lowland (high swampiness and forested land), and by historical (World Wars I 
and II) and economic (large-scale drainage reclamation of the middle of the 20th century) events 
that affected this region. As a result of the work done, the main researchers who made the greatest 
contribution to the study of the flora of this territory over a two-century period were identified. Among 
them are famous scientists (I. Paczoski) and amateur naturalists (M. Twardowską) of the period of 
the Russian Empire, former soldiers of the German army during the First World War (F. Tessendorf), 
the first researchers of Soviet Belarus (O. Polyanskaya, V. Adamov), famous scientists of the Polish 
Republic (S. Tolpa, I. Dąbkowska, S. Kulczynski), as well as Belarusian botanists of the postwar 
period (V. Mikhailovskaya, G. Kim, N. Kozlovskaya, V. Parfenov, and others). Taking into account 
the time of publication of generalizing floristic reports and major scientific works on the flora of 
the region, as well as the intensity of man-made impact on the natural environment of Polesie, the 
main periods in the development of the flora of the region are highlighted: 1) before the beginning 
of the XX century (close to the natural state of the flora); 2) the mid-1950s (in the pre-reclamation 
period); 3) the mid-1980s (during the period of intensive drainage reclamation); 4) the beginning of 
the XXI century (the current state of the flora in the post-reclamation period). The analysis of data 
from herbarium collections and published scientific papers shows the possibility of compiling accurate 
floral lists for each selected period, which is the basis for a retrospective analysis of flora, identifying its 
dynamics and assessing the degree of anthropogenic transformation.

Keywords: Belarusian Polesie, flora of vascular plants, herbarium collections, drainage melioration.
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