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ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЧВ ПОЙМЕННЫХ ДУБРАВ 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Приведено описание строения, состава и свойств аллювиальных дерново-карбонатных выще-
лоченных и оподзоленных, аллювиальных дерновых и дерновых оподзоленных слабоглееватых 
(временно избыточно увлажняемых) и глееватых песчаных, супесчаных и суглинистых почв 
пойменных дубрав Белорусского Полесья. Почвы объединены в три лесорастительные группы 
почв пойменных дубрав (ЛГППД) на основе их свойств, продуктивности дубрав и формирующе-
гося типа леса. Лесорастительные группы почв (ЛГППД) рекомендуется использовать при реше-
нии задач в области проектирования лесохозяйственных и лесокультурных работ с целью рацио-
нального использования плодородия пойменных лесных почв, создания или формирования на-
саждений дуба черешчатого определенного состава. Отмечается, что пойменные дубравы произ-
растают преимущественно по II–III классам бонитета в зависимости от почвообразовательного 
процесса, гранулометрического состава аллювиальной почвообразующей породы, свойств почв. 
Пойменные почвы характеризуются большим разнообразием по содержанию гумуса, иногда в 
почвенном профиле выделяется погребенный гумусовый горизонт. 
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FOREST SOIL GROUPS OF FLOODPLAIN OAK FORESTS 
BELARUSIAN POLESIE 

A description is given of the structure, composition and properties of alluvial sod-carbonate 
leached and podzolized, alluvial sod and sod podzolized slightly gleyey (temporarily excessively mois-
turized) and gleyey sandy, sandy loamy and loamy soils of floodplain oak forests of the Belarusian 
Polesie. Soils are grouped into three forest soil groups of floodplain oak forests (FSGFOF), on the basis 
of their properties, the productivity of oak forests and the forming forest type. Forest soil groups 
(FSGFOF) are recommended to be used when solving problems in the design of forestry and silvicul-
tural works for the purpose of rational use of the fertility of floodplain forest soils, the creation or for-
mation of oak trees with a slightly curved composition. It is noted that floodplain oak forests grow 
mainly in class II–III productivity, depending on the soil-forming process, the granulometric composi-
tion of the alluvial soil-forming rock, and the properties of soils. Floodplain soils are characterized by a 
wide variety in humus content, sometimes a buried humus horizon is distinguished in the soil profile. 

Key words: floodplain, soil, alluvial sod, alluvial sod-carbonate, alluvial sod podzolized, sand, sandy 
loam, loam, alluvium, floodplain oak forests, oak, composition, age, productivity, forest soil groups. 

Введение. В Беларуси пойменные почвы и 
произрастающие на них насаждения дуба че-
решчатого получили наибольшее распростра-
нение на Белорусском Полесье, которое харак-
теризуется ровным пониженным рельефом и 
протеканием р. Припять с ее притоками [1–6]. 
Равнинный рельеф определяет низкую скорость 
движения воды в руслах рек и тем более в пой-

ме, что способствует оседанию приносимого 
материала с водосборной площади и формиро-
ванию аллювиальных отложений на большой 
площади. 

Почвообразование в пойме протекает под 
постоянным влиянием поступающих вод, кото-
рые приносят разнообразный материал с водо-
сборной площади, где почвообразующие поро-
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ды представлены водно-ледниковыми, морен-
ными, лессовидными, органогенными почвооб-
разующими породами. Это обусловлено тем, 
что притоки Припяти берут свое начало в раз-
личных географических широтах на террито-
рии Республики Беларусь и Украины. Почвы в 
пойме Припяти формируются на суглинистых, 
супесчаных и песчаных отложениях, что отме-
чается многими исследователями [7–9]. 

Основная часть. В результате изучения 
пойменных дубрав на территории Лунинецко-
го, Лельчицкого, Столинского, Петриковского, 
Мозырского лесхозов и ГПУ НП «Припятский» 
установлено, что они произрастают на слегка 
повышенных участках поймы, почвы по увлаж-
нению характеризуются как слабоглееватые (вре-
менно избыточно увлажняемые) и глееватые и 
формируются преимущественно под влиянием 
дернового процесса почвообразования.  

Грубейшей ошибкой следует считать заклю-
чение авторов нормативного документа [10], что 
пойменные дубравы произрастают на глеевых 
почвах по увлажнению. На глеевых по увлажне-
нию аллювиальных почвах могут лишь встре-
чаться единичные деревья дуба черешчатого по 
микроповышениям, где водный режим характе-
рен для глееватой почвы. Данные выводы под-
тверждаются крупномасштабными почвенными 
исследованиями лесных почв Беларуси, к при-
меру, на территории НП «Припятский» [11]. 

Подзолообразовательный процесс в пойме 
проявляется слабо и преимущественно на лег-
ких по гранулометрическому составу почвах. 

В пойме р. Припять и ее притоков дубравы 
произрастают на следующих аллювиальных 
почвах: 

– дерново-карбонатные выщелоченные и 
оподзоленные слабоглееватые и глееватые, ма-
ло-, средне- и сильногумусные супесчаные и 
суглинистые, иногда с погребенным гумусовым  

горизонтом или наличием меловых прослоек;  
– дерновые слабоглееватые и глееватые, 

мало-, средне- и сильногумусные супесчаные и 
суглинистые, иногда с погребенным гумусовым 
горизонтом;  

– дерновые оподзоленные слабоглееватые и 
глееватые, мало-, средне- и сильногумусные 
песчаные, супесчаные и суглинистые. 

Указанные почвы в отличие от почв сухо-
дольных дубрав Белорусского Полесья [12–14] 
характеризуются более сложным строением 
почвенного профиля: наличие погребенных 
гумусовых горизонтов, генетические горизон-
ты характеризуются разным гранулометриче-
ским составом, агрохимическими свойства- 
ми. В пределах указанных почв пойменных 
дубрав выделяется более 20 почвенных разно-
видностей. 

На основании анализа состава и лесорасти-
тельных свойств почв пойменных дубрав есте-
ственного и искусственного происхождения 
составлены 3 лесорастительные группы почв 
пойменных дубрав (ЛГППД): 

1) аллювиальные дерново-карбонатные сла-
боглееватые (временно избыточно увлажняе-
мые) и глееватые супесчаные и суглинистые; 

2) аллювиальные дерновые и дерновые 
оподзоленные слабоглееватые (временно избы-
точно увлажняемые) и глееватые супесчаные и 
суглинистые; 

3) аллювиальные дерновые оподзоленные 
слабоглееватые (временно избыточно увлаж-
няемые) и глееватые песчаные. 

Аллювиальные почвы в пределах указанных 
групп (табл. 1) характеризуются общей законо-
мерностью в строении почвенного профиля, 
близким естественным плодородием. Почвы 
пойменных дубрав характеризуются хорошо 
развитым почвенным профилем, четкой диф-
ференциацией его по генетическим горизонтам.  

 
Таблица 1 

Строение почвенного профиля почв пойменных дубрав  
по лесорастительным группам почв пойменных дубрав 

Аллювиальные дерново-карбонатные 
слабоглееватые (временно избыточно 

увлажняемые) и глееватые 
супесчаные и суглинистые 

Аллювиальные дерновые и дерновые 
оподзоленные слабоглееватые 

(временно избыточно увлажняемые) 
и глееватые супесчаные и суглинистые

Аллювиальные  
дерновые оподзоленные 

слабоглееватые 
(временно избыточно 

увлажняемые)  
и глееватые песчаные выщелоченные оподзоленные типичные оподзоленные 

Аd (А0) 
А1 
В1gCa 
В2gCa 

GСa; (Dg); 

Аd (А0) 
А1 

А1А2;(А2В1) 
В1g  
В2g 

GСa; (Dg); 

Аd (А0) 
А1 

В1g  
В2g 

G; (Dg) 

Аd (А0) 
А1(А1А2) 

А2В1; (В1g)  
В2g 

G; (Dg) 

Аd (А0) 
А1А2 

В1g (А2В1) 
В2g 

G; (Dg) 
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Профиль пойменных почв начинается с 
выделением дернины или лесной подстилки, 
которые интенсивно пронизаны корнями рас-
тений. Гумусовый горизонт характеризуется 
мощностью от 20 до 40 см. Погребенный гуму-
совый горизонт встречается чаще на глубине до 
1 м и характеризуется серым цветом с освет-
ленными пятнами в виде признаков оглеения, 
протяженность от 10 до 40 см с содержанием 
1–3% гумуса. 

В аллювиальных дерново-карбонатных поч-
вах карбонаты с верхних горизонтов вымыты и 
их содержание отмечается с глубины 30–150 см, 
что дает основание отнести их к подтипу вы-
щелоченных или оподзоленных. 

В аллювиальных дерновых оподзоленных 
почвах выделяется гумусово-подзолистый или 
подзолисто-иллювиальный горизонт, в котором 
проявляются лишь признаки подзолообразова-
ния в виде сизоватых пятен. 

В почвах пойменных дубрав почвенный 
профиль с глубины 50–80 см характеризуется 
наличием признаков избыточного увлажнения 
в виде белесоватых, ржаво-охристых пятен 
или прослоек. С глубины 1,5 м в слабоглеева-
тых (временно избыточно увлажняемых) поч-
вах проявляется сплошное оглеение, а в глее-
ватых  с 0,7–1,0 м. Невзирая на наличие глее-
вых горизонтов в нижней части почвенного 
профиля, в засушливые годы в августе и сен-
тябре уровень грунтовых вод  часто опускает-
ся глубже 2 м. 

В почвенном профиле почв дубрав встреча-
ется часто подстилающий горизонт (D), пред-
ставленный суглинком или глиной, избыточно 
насыщенный влагой. 

Анализируя гранулометрический состав, сле-
дует отметить уменьшение процентного содер-
жания песчаных фракций в составе почвообра-

зующей аллювиальной породы от прирусловой 
части поймы к центральной и притеррасной. 
Основу аллювия составляют мелкий песок, 
крупная пыль и частицы физической глины 
(средняя и мелкая пыль, тонкий и грубый ил, 
коллоиды). Песчаные аллювиальные отложения 
представлены преимущественно фракцией мел-
кого песка, иногда она составляет 90% от всей 
массы почвы (табл. 2). 

Исходя из строения почв, гранулометриче-
ского состава, а также поемного процесса в 
почвах отмечается большая динамика по ув-
лажнению отдельных генетических горизонтов 
в почвенном профиле на протяжении года. 
Учитывая стояние пойменных вод на высоте 
40–60 см в летний период уровень грунтовых 
вод на слабоглееватых (временно избыточно 
увлажняемых) почвах опускается глубже 2 м в 
августе, а на глееватых – на глубину 1,5–2,0 м, 
можно констатировать, что в почвах поймен-
ных дубрав создаются особые условия по ре-
жиму увлажнения и его влияния на рост дуба 
черешчатого на протяжении года.  

Свойства почв (табл. 3) по лесораститель-
ным группам почв пойменных дубрав имеют 
существенное различие по их реакции среды.  
В выщелоченных и оподзоленных подтипах 
дерново-карбонатных почв в гумусовом гори-
зонте актуальная кислотность варьирует в пре-
делах рН 4,5–6,0, а в нижележащих иллювиаль-
ных достигает 7,0–7,4. В дерновых почвах в 
гумусовом горизонте рН 4,0–5,5, а с глубиной 
снижается до 5,0–6,5. 

В дерновых оподзоленных почвах отмеча-
ется высокая кислотность в гумусовом гори-
зонте (рН 3,5–4,0) и с глубиной снижается не-
значительно. Соответственно, вместе с акту-
альной кислотностью изменяется и потенци-
альная кислотность почв. 

 
Таблица 2 

Гранулометрический состав почв пойменных дубрав  
и варьирование в пределах фракций по генетическим горизонтам  

Наименование лесорастительных групп 
почв пойменных дубрав (ЛГППД) Горизонт 

Фракции (мм) и варьирование их содержания (%) 

1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 <0,01 

Аллювиальные дерново-карбонатные 
слабоглееватые (временно избыточно 
увлажняемые) и глееватые супесчаные 
и суглинистые 

А1 1–5 1–10 20–70 10–50 11–50 

В 1–5 1–20 20–70 10–50 5–20 

G; (Dg) 0–3 1–10 20–40 10–50 10–50 

Аллювиальные дерновые и дерновые 
оподзоленные слабоглееватые (времен-
но избыточно увлажняемые) и глеева-
тые супесчаные и суглинистые 

А1 (А1А2) 1–5 1–30 20–70 5–50 11–50 

В 1–10 1–40 20–70 5–50 5–20 

G; (Dg) 0–3 1–10 20–40 15–50 10–50 

Аллювиальные дерновые оподзолен-
ные слабоглееватые (временно избы-
точно увлажняемые) и глееватые пес-
чаные 

А1 (А1А2) 1–20 1–40 50–90 1–10 5–10 

В 1–20 1–60 40–90 1–10 1–10 

G; (Dg) 0–3 1–10 20–50 10–50 5–50 
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Таблица 3 
Варьирование агрохимических свойств почв пойменных дубрав в пределах ЛГППД 

(гумусовый и иллювиальные горизонты) 

Наименование 
лесорастительных групп 
почв пойменных дубрав 

(ЛГППД) 

Горизонт 
рН в 
KCl 

Гумус,
% 

Гидролити-
ческая 

кислотность 
Са+Мg

Насы-
щенность 
основа-
ниями, 

% 

Р2О5 K2O 

мг-экв. на 100 г  
почвы 

мг на 100 г  
почвы 

1. Аллювиальные дерново-
карбонатные слабоглеева-
тые (временно избыточно 
увлажняемые) и глееватые 
супесчаные и суглинистые

А1 4,5–6,0 2,0–7,0 2–20 10–80 50–90 0,5–2,0 2–10 
В 4,5–7,4 0,1–0,8 1–7 10–30 60–100 0,1–3,0 2–10 

2. Аллювиальные дерновые
и дерновые оподзоленные 
слабоглееватые (временно 
избыточно увлажняемые) 
и глееватые супесчаные и 
суглинистые 

А1(А1А2) 3,5–5,5 3,0–9,0 5–20 5–20 30–70 0,5–2,0 2–10 
В 4,5–6,5 0,1–0,9 1–10 5–30 40–90 0,1–3,0 2–15 

3. Аллювиальные дерновые
оподзоленные слабоглее-
ватые (временно избыточ-
но увлажняемые) и глеева-
тые песчаные 

А1(А1А2) 3,5–4,0 3,0–6,0 5–15 3–10 30–40 0,5–2,0 2–5 
В 4,0–5,0 0,1–0,8 1–5 2–10 40–70 0,1–2,0 1–15 

 
Степень насыщенности гумусового гори-

зонта основаниями в дерновых карбонатных 
почвах варьирует от 50 до 90%, в дерновых и 
дерновых оподзоленных супесчаных и сугли-
нистых почвах – 30–70%. Гумусовый горизонт 
дерновых оподзоленных песчаных почв насы-
щен основаниями на 30–40%. 

Содержание гумуса в пойменных почвах дуб-
рав варьирует в большом диапазоне, что, по-
видимому, связано с реакцией среды, деятельно-
стью почвенной микрофлоры, видовым составом 
и обилием живого напочвенного покрова. В пре-
делах лесорастительных групп почв пойменных 
дубрав выделяются мало-, средне-, сильногумус-
ные почвенные разновидности. Гумусирован-
ность почв влияет на живой напочвенный покров: 
с увеличением его содержания в живом напоч-
венном покрове появляются более требователь-
ные к почвенному плодородию растения.  

Почвы пойменных дубрав характеризуются 
очень низкой обеспеченностью подвижным 
фосфором, что отмечается многими исследова-
телями не только на территории Республики 
Беларусь, но и в других регионах [4, 7, 15]. 
Обеспеченность обменным калием несколько 
выше. Низкая обеспеченность доступных для 
растений форм калия и фосфора объясняется 
высоким биологическим круговоротом веществ 
при протекании дернового процесса почвообра-
зования, а также оптимальной обеспеченно-
стью влагой верхних генетических горизонтов 
в период вегетации на слабоглееватых и глее-
ватых пойменных почвах. 

Анализируя продуктивность искусственных 
насаждений дуба черешчатого в возрасте от 20 
до 70 лет (табл. 4), следует отметить, что пой-
менные дубравы произрастают преимущест-
венно по II–III классам бонитета. 

На аллювиальных дерново-карбонатных вы-
щелоченных легко- и среднесуглинистых сла-
боглееватых (временно избыточно увлажняе-
мые) и глееватых почвах иногда искусственные 
дубравы произрастают по I классу бонитета.  
В указанных почвах гумусовый горизонт имеет 
протяженность не менее 30 см, а содержание 
гумуса варьирует от 5 до 9%. 

При наличии в почвенном профиле данных 
почв песчаных иллювиальных горизонтов про-
дуктивность пойменных дубрав снижается и 
изменяется их породный состав. На аллюви-
альных дерново-карбонатных выщелоченных и 
оподзоленных слабоглееватых и глееватых су-
песчаных почвах дубравы произрастают по  
II классу бонитета. Полнота насаждений варьи-
рует от 0,5 до 0,9, на что влияют почвенные 
условия, развитие травянистой растительности 
и микрорельеф. В мелких западинах произра-
стает преимущественно кустарниковая расти-
тельность. На аллювиальных дерново-карбо-
натных почвах дуб занимает в составе от 20 до 
70%, что определяется количеством и качест-
вом уходов в данных насаждениях. В качестве 
сопутствующих пород здесь произрастают бе-
реза, осина, граб, ясень, клен, ольха черная, ли-
па, вяз, при этом доля участия первых четырех 
пород в насаждениях дуба иногда достигает 50%. 
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Таблица 4 
Характеристика искусственных насаждений пойменных дубрав различного возраста  

по лесорастительным группам почв пойменных дубрав (ЛГППД) 

Лесорастительные группы 
почв пойменных дубрав 

Бони-
тет 

Воз-
раст, 
лет 

Полнота

Дуб  
в составе 
насажде-
ния, % 

Сопутст-
вующие  
породы  

в насаждении

Пойменные  
типы леса 

1. Аллювиальные дерново-
карбонатные слабоглееватые 
(временно избыточно увлаж-
няемые) и глееватые супес-
чаные и суглинистые 

II 
(I) 

30–40 
41–50 
51–60 

65 

0,6–0,9 
0,6–0,8 
0,6–0,8 
0,5–0,8 

30–50 
30–60 
20–70 
20–70 

Береза  
Осина 
Граб 
Ясень 
Клен 
Ольха ч. 
Липа 
Вяз 

Ясенево-пойменный, 
разнотравно-пойменный, 
крапивно-пойменный 

2. Аллювиальные дерновые и 
дерновые оподзоленные сла-
боглееватые (временно избы-
точно увлажняемые) и глее-
ватые супесчаные и суглини-
стые 

II 
(III) 

30–40 
41–50 
51–60 
61–70 

0,5–0,8 
0,4–0,9 
0,4–0,8 
0,4–0,8 

30–100 
20–60 
30–100 
30–100 

Береза  
Осина 
Граб 
Клен 
Ольха ч. 
Ясень 
Сосна 

Широкотравно-пойменный,
злаково-пойменный, 
прируслово-пойменный, 
луговиковый 

3. Аллювиальные дерновые 
оподзоленные слабоглеева-
тые (временно избыточно ув-
лажняемые) и глееватые 
песчаные 

IV 
(III) 

41–50 
51–65 

0,4–0,7 
0,4–0,7 

30–60 
30–60 

Сосна 
Береза 
Ольха ч. 

Прируслово-пойменный 

 
На аллювиальных дерновых и дерновых 

оподзоленных слабоглееватых (временно избы-
точно увлажняемых) и глееватых суглинистых 
почвах искусственные дубравы произрастают 
преимущественно по II классу бонитета, а на 
супесчаных – по III классу бонитета. Полнота 
варьирует от 0,4 до 0,9, а доля дуба в насажде-
нии составляет от 20 до 100%. В качестве со-
путствующих пород произрастают береза, оси-
на, граб, клен, ольха черная, ясень, сосна. 

На аллювиальных дерновых оподзоленных 
слабоглееватых (временно избыточно увлаж-
няемых) и глееватых песчаных почвах дубравы 
произрастают по IV, реже – III классам боните-
та в зависимости от гранулометрического со-
става песка, строения почвенного профиля (на-

личия супесчаных, суглинистых, глинистых 
или меловых прослоек, погребенного гумусо-
вого горизонта). В составе насаждения встре-
чаются также сосна и береза. 

Заключение. Пойменные дубравы в усло-
виях Белорусского Полесья произрастают на 
аллювиальных дерново-карбонатных, аллюви-
альных дерновых и дерновых оподзоленных сла-
боглееватых и глееватых почвах различного 
гранулометрического состава. 

По лесорастительному эффекту и плодоро-
дию почвы объединены в три лесорастительные 
группы почв пойменных дубрав (ЛГППД), что 
позволяет предлагать мероприятия по ведению 
лесохозяйственной деятельности на них и фор-
мировать указанные типы леса. 
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