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Приведены данные 45-летних наблюдений за изменением состава растительности в дубраве 
ольхово-пойменной и дубраве орляковой, произрастающих на дерновой глееватой суглинистой 
пойменной и дерново-подзолистой временно избыточно увлажняемой супесчаной почвах. Пока-
зана динамика растительности в различных ярусах с возрастом и с увеличением обводненности 
и проявления застойного увлажнения, которое произошло в результате строительства дамбы и 
автомобильной дороги. В ольхово-пойменной дубраве полнота насаждения снизилась с 1,0 до 
0,4 из-за выпадения из насаждения прежде всего дуба черешчатого. В дубраве орляковой также 
снизилась полнота насаждения, и из-за повышения увлажнения и изменения растительности в 
различных ярусах в настоящее время она классифицируется как дубрава черничная. 

В других ярусах насаждений появляются влаголюбивые растения, в том числе которые про-
израстают при застойном увлажнении. 
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The data of 45 years of observing change in the composition of vegetation in the alder grove-
riparian and oak ilakovac grown in the sod are predominant supine wait floodplain and sod-podzolic 
temporarily excessively wetted soils. The dynamics of vegetation in different tiers with age is shown, 
including an increase in waterlogging and the manifestation of stagnant moisture, which occurred as a 
result of the construction of a dam and a highway. In the alder-floodplain oak forest, the fullness of the 
plantings decreased from 1.0 to 0.4 due to the fallout from the plantings, primarily of the petiolate oak. 
In orlyakova oak grove, the fullness of planting has also decreased, and due to increased moisture and 
changes in vegetation in various tiers, it is now classified as blueberry oak. 

In other tiers of plantings, moisture-loving plants appear, including those that grow with stagnant 
moisture. 
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Введение. Дубравы Белорусского Полесья 
характеризуются разнообразным видовым со-
ставом растительности во всех ярусах, что 
определяется плодородием почвы (строение 
почвенного профиля, гранулометрический и 
химический состав, содержание гумуса, реак-

ция среды, водный режим), возрастом и густо-
той насаждения. Изменение гидрологического 
режима территории (осушение болот, строи-
тельство дамб и дорог, спрямление русел рек) 
определило изменение водного режима и агро-
химических свойств почв, что способствует 
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изменению условий произрастания дуба и его 
спутников, видового состава растительности в 
других ярусах дубрав [1–6]. 

Основная часть. В суходольной и пойменной 
дубравах, не подвергшихся рубкам с 1970-х гг. 
годов, проводились исследования на стацио-
нарных пробных площадях (СПП) с целью их 
мониторинга. В работе приведены данные по 
изменению (основной полог, подрост, подле-
сок) в дубраве ольхово-пойменной (СПП 1) и 
дубраве орляковой (СПП 2) [7], произрастаю-
щих на территории ГПУ «НП «Припятский».  

Исследуемые древостои на момент закладки 
пробных площадей представляли собой высо-
копродуктивные дубравы. В начале 1980-х гг. 
на границе лесного массива и сельскохозяй-
ственных угодий была отсыпана дамба, распо-
ложенная в непосредственной близости от 
насаждения на СПП 1 (200–250 м) и огражда-
ющая населенный пункт от паводка. Возле 
насаждения на СПП 2 в 1999 г. построена ас-
фальтированная дорога. В обоих случаях про-
изошло изменение поверхностного стока, что 
привело к формированию застойного увлажне-
ния в почвах исследуемых насаждений. 

Дубрава ольхово-пойменная на момент за-
кладки СПП 1 в 1971 г. характеризовалась воз-
растом 100 лет. В составе насаждения 50% за-
нимал дуб, 40% ольха черная, 10% береза по-
вислая, в примеси встречались осина, граб и 
ясень, полнота насаждения была 1,0, что позво-
ляло считать его как эталонное (табл. 1).  

Дубрава произрастает на дерновой глеева-
той пойменной суглинистой почве, формиру-
ющейся на суглинке тяжелом аллювиальном, 
сменяемом с глубины 40–50 см песком связным 
аллювиальным. Гумусовый горизонт протя-
женностью 25–30 см содержит 6,5% гумуса, а 
актуальная кислотность рН = 5,3 [8]. 

Устройство дамбы в непосредственной бли-
зости от насаждения привело к изменению по-
емности, что привело к развитию процессов 
застойного увлажнения. Указанные изменения 
привели к нарушению биологической устойчи-

вости дубравы, она начала усыхать, что осо-
бенно заметно по уменьшению запаса в пери-
од с 1992 по 2005 г. К 2017 г. в составе насаж-
дения резко сократилась доля ольхи, полностью 
выпал из состава ясень. Полнота насаждений 
снизилась до 0,4, а запас древесины почти в  
3 раза в сравнении с 1992 г. Этим объясняется 
увеличение участия в составе дуба, березы и 
осины (табл. 1). 

Дубрава орляковая на момент закладки 
СПП 2 в 1971 г. характеризовалась возрастом 
120 лет. В составе насаждения 80% занимал 
дуб, 20% береза, в примеси встречались сосна, 
полнота была 0,8. Дубрава произрастала на 
дерново-подзолистой временно избыточно 
увлажняемой супесчаной почве, формирую-
щейся на супеси рыхлой древнеаллювиальной, 
сменяемой с глубины 60–70 см песком рыхлым 
древнеаллювиальным. В настоящее время поч-
ва классифицируется как дерново-подзолистая 
глееватая. Гумусовый горизонт 15–20 см со-
держит 2,5% гумуса, а реакция среды очень 
сильнокислая (рН = 3,7) [9–11].  

В дубраве орляковой за 45-летний период 
наблюдений произошли изменения в составе и 
структуре фитоценоза. В возрасте 120–140 лет 
насаждение характеризовалось высокой полно-
той, а в составе дуб черешчатый занимал 80% 
запаса. После строительства дороги произошло 
изменение водного режима, а в составе насаж-
дения усохло много дуба, березы и полностью 
ольха черная. 

За период наблюдения в насаждениях про-
изошли существенные изменения в структуре и 
количестве подроста. 

В дубраве ольхово-пойменной на момент 
начала наблюдений общее количество подроста 
составляло 12,4 тыс. шт./га, где преобладал под-
рост ясеня (5,5 тыс. шт./га) и дуба (5,4 тыс. шт./га), 
а в 2017 г. общее количество подроста состав-
ляет 2,3 тыс. шт./га, и доминирует подрост ясе-
ня, в меньшем количестве представлены береза, 
граб и ольха черная. В насаждении полностью 
исчез подрост дуба (табл. 2). 

Таблица 1 
Динамика лесоводственно-таксационных показателей в насаждениях на пробных площадях 

Год 
Возраст, 

лет 
Состав насаждения 

Средние 
Бонитет Полнота 

Запас, м3/га 
H, м D, см сыр. сух. 
СПП 1 

1971 100 5Д4Олч1Б+Ос ед. Г, Я 22,6 26,2 III 1,00 332 2 
1992 121 5Д4Олч1Б+Я+Г ед. Ос 24,3 35,9 III 1,00 420 16 
2017 146 6Д2Б1Олч1Ос+Г 26,0 48,4 III 0,40 183 10 

СПП 2 
1971 120 8Д2Б ед. С 22,6 25,6 III 0,80 287 – 
1992 141 8Д2Б+С ед. Г, Олч 25,6 41,1 III 0,92 371 28 
2017 166 7Д1Б1С1Ос+Г 25,0 35,6 III 0,74 290 10 
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Таблица 2 
Количество подроста на пробных площадях, тыс. шт./га 

Год Порода 
Средняя высота, м 

Всего 
0,1–0,2 0,2–0,5 0,5–1,0 1,0–1,5 1,5–2,5 >2,5 

СПП 1 

1971 Ясень обыкновенный 
Дуб черешчатый 
Береза бородавчатая 
Осина обыкновенная 

– 
3,6 
– 
– 

1,5 
– 

1,0 
– 

– 
1,8 
– 

0,5 

– 
– 
– 
– 

4,0 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

5,5 
5,4 
1,0 
0,5 

1992 Ясень обыкновенный 
Береза бородавчатая 
Граб обыкновенный 
Осина обыкновенная 
Ольха черная 

– 
– 

0,3 
– 
– 

– 
– 
– 

0,2 
–– 

1,0 
– 
– 
– 
– 

0,3 
0,7 
– 
– 
– 

0,7 
0,7 
– 
– 

0,3 

– 
0,3 
– 
– 
– 

2,0 
1,7 
0,3 
0,2 
0,3 

2017 Ясень обыкновенный 
Граб обыкновенный 
Береза бородавчатая 
Осина обыкновенная 
Ольха черная 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

0,1 
– 
– 

0,1 
0,1 

0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

0,2 
– 

0,1 
0,1 
0,1 

0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

СПП 2 

1971 Дуб черешчатый 
Береза бородавчатая 
Граб обыкновенный 
Осина обыкновенная 
Ольха черная 
Сосна обыкновенная 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

4,0 
1,2 
– 

1,6 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 

0,6 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

1,2 
– 
– 

– 
0,8 
– 
– 

0,2 
0,4 

4,0 
2,0 
0,6 
2,8 
0,2 
0,4 

1992 Дуб черешчатый 
Граб обыкновенный 
Береза бородавчатая 
Ольха черная 
Сосна обыкновенная 

4,2 
1,4 
0,8 
– 
– 

2,2 
1,0 
1,0 
– 

0,2 

2,4 
0,6 
0,6 
– 

0,2 

1,2 
0,6 
0,5 
1,0 
– 

– 
– 

0,5 
0,7 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

10,0 
3,6 
3,4 
1,7 
0,4 

2017 Осина обыкновенная 
Граб обыкновенный 
Сосна обыкновенная 
Дуб черешчатый 
Береза бородавчатая 

0,2 
– 
– 
– 
– 

0,5 
– 
– 
– 
– 

0,7 
– 
– 

0,1 
0,1 

0,2 
0,5 
0,1 
– 

0,2 

– 
0,4 
– 
– 

0,1 

– 
– 
– 
– 
– 

1,6 
0,9 
0,1 
0,1 
0,4 

 
В дубраве орляковой на начало исследова-

ний количество подроста было примерно на 
одном уровне с дубравой ольхово-пойменной. 
В возрасте 141 год количество подроста увели-
чилось почти в два раза без изменения пород-
ного состава, при этом преобладал дуб череш-
чатый в количестве 10 тыс. шт./га. Через 18 лет 
после прокладки дороги количество подроста 
составило 3,2 тыс. шт./га, а преобладающее по-
ложение заняла осина. 

Подлесочный ярус (табл. 3) при закладке 
СПП 1 насчитывал 6,2 тыс. шт./га, где домини-
ровала крушина ломкая (5,6 тыс. шт./га), про-
израстали бересклет европейский и лещина 
обыкновенная. В настоящее время произраста-
ют крушина ломкая и ива козья, соответственно 
0,5 и 0,4 тыс. шт./га. Следует отметить, что в 
подлеске остались только влаголюбивые расте-

ния, индикатором в данном случае выступает 
ива. Подлесок дубравы орляковой характеризу-
ется достаточно большим видовым разнообра-
зием и наибольшее распространение получили 
рябина и крушина. За период исследований в 
насаждении выпал полностью дрок красиль-
ный, а появились ива, калина, еживика сизая. 

В живом напочвенном покрове дубравы ор-
ляковой сильное развитие за указанный проме-
жуток времени получила черника. Обилие чер-
ники достигло 5 баллов. С учетом увеличения 
увлажнения почвы и изменения состава живого 
напочвенного покрова дубрава орляковая в 
настоящее время классифицируется как чер-
ничная. В составе живого напочвенного покро-
ва появился по микрозападинам индикатор по-
вышенного увлажнения кукушкин лен обыкно-
венный. 
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Таблица 3 
Характеристика подлеска, тыс. шт./га 

Порода 
СПП 1 СПП 2 

1971 1992 2017 1971 1992 2017 
Дрок красильный – – – 0,8 1,2 – 
Рябина обыкновенная – – – 4,0 5,2 1,4 
Крушина ломкая 5,6 0,3 0,5 3,0 – 3,7 
Ива – – 0,4 – 0,8 0,1 
Яблоня лесная – – – 1,0 – 0,1 
Груша обыкновенная – – – – 1,6 0,1 
Лещина обыкновенная 0,4 – – 0,6 – 1,9 
Ежевика сизая – – – – – 6,2 
Бересклет европейский 0,2 – – – – – 
Смородина черная – 0,7 – – – – 
Калина – – – – – 0,4 
Всего 6,2 1,0 0,9 9,4 8,8 13,9

Заключение. Изменение гидрологическо-
го режима почвы приводит в действие меха-
низмы адаптации растений к новым услови-
ям. При повышении увлажнения почвы и 
проявлении застойного увлажнения из соста-
ва выпадают дуб и ольха, как в основном яру-
се, так и в подросте, а освободившуюся нишу 
занимают осина и береза. В подлеске также 
происходит существенное изменение видово-
го состава растений. 

Формирование повышенного увлажнения в 
почве по суходолу приводит к изменению типа 
условий местопроизрастания и типа леса, что 
содействует изменению видового состава рас-
тительности. 

В пойме прежде всего высота и продолжи-
тельность стояния паводковых вод определяют 
видовой состав растительности и не оказывают 
существенного влияния на морфологические 
признаки пойменной почвы. 
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