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ii" ji i" iin iионных пород. Мели соответственно внести корре 
|" ■ с  imiii возраст лесов заповедника оказывается довольн 

п -| о I I.id.M. -I). Однако учитывая трудности определения воз} 
и и i.i. iriniii па болотах, особенно березовых и сосновых древе

к приведенным данным критически. Тел 
что средний возраст лесов заповедника

I II |\1 '| ОТНОСИТЬСЯ 
нос можно отметить 
I.IIII высок. I
| »\ 11 1ЫЮС же впечатление при осмотре лесов обманчивое вслед-] 
iit'f •• с 11.1 мой высоты насаждений на болотах (V—V6 бонитет)! 
ии и ii.no, насаждения в возрасте 100 и более лет 1а—II боните-1
........пот незначительные площади.

I но I ,ч видно, что географическое расположение заповедни-Г
..........шых лесорастительных зонах обусловливает некоторые!
.....  |i составе лесов. Зональность выражена в наличии ольхи!
в ItepeiiiiicKOM заповеднике и отсутствии граба. Зональность!

......... .. в процентном соотношении ели и дуба. Что касает-1
mi черной и сосны по болоту, то различный удельный вес их по] 

тикам объясняется почвенно-гидрологическими факторами.!
I ■ Iи ионные показатели лесов близки по полнотам и по боните-1 
Мере шпеком и Припятском заповеднике. Более высокие за-| 

ii ' мhiп u'T в Беловежской пуще объясняются незначительным]
....... сфагновых болот и насаждениями V I—XIII классов воз-[

мня средний возраст лесов Беловежской пущи превышает! 
■ и в Березинском заповеднике на 20 лет, т. е. на один класс, а |
..... траст Припятского заповедника ниже на 14 лет, что объ-|
и в <и>.1ыпим удельным весом молодых культурна вырубках в 
in I "М заповеднике, где ведется промышленная эксплуатация]

авпивая леса Березинского заповедника с лесами Припятского 
шика (Полесье) и Беловежской пущи (юго-запад БССР) и в 
и" республике, можно считать, что Березинский заповедник 

и и наиболее характерной территорией, отражающей природу 
мззш в аспекте лесной растительности. А учитывая, что рас- 
.111 к-i i. является интегральным показателем и почвенно-гидро 
> mix и климатических условий, можно считать, что Березин- 
ымоведник является типичной для БССР территорией, и сле- 
'.'1ЫЮ, научные материалы и выводы, полученные здесь, могут 

|с.юнной мере быть использованы и в целом для территории 
республики.

.

ЮРКЕВИЧ и. д., смоляк л. п.

МОЛОТА БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

лога Белоруссии начали изучать в конце XIX в., в период ра- 
Западной экспедиции (1873— 1898 гг.) под руководством 
Жилинского [10]. В это время болота Полесской низменности
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и*I и.илл I . И. Танфильев 120]. В начале XIX в. в Белоруссии 
......... и  В. С. Доктуровский [4, 5, 6], позднее— К. Регель I НИ,

I lyOax 17, 81, Р. П. Спарро [23], А. Т. Кирсанов [12], В. Г. Кл
..........I 1111, П. А. Тутковский [29], М. А. Конойко [14], 3. Н. Дени
..... ИИ и др.

I■ и п.пые исследования болот западного Полесья провел
■ I' и,минский [13], описал и составил карту.

I , ьмл обстоятельные исследования болот республики проведены
II I \ ромновым [30, 31], А. П. Пидопличко [16].
I 'л( штельность болот изучали И. Пачоский [17], В. В. Адамов 

и I I ) I 11олянская [18], И. Д. Юркевич, В. С. Гельтман, Н. Ф. Лов 
mu Г, < Адерихо, Е. Г. Петров [35, 36, 37], А. В. Бойко, Е. А. Си 
'••I "ним, А. Б. Моисеева [2, 3], К- Ф. Чубанов [32], Г. Ф. Рыковскип 

I 'и, '.'II.
I и окпа имеют значительное распространение на всей территории 

пи* II республики. Общая площадь их, как установлено А. П. Пидо-
........ .о 116], 2,48 млн. га, а заболоченность территории составляет
| 1 Г» ( )сновными факторами болотообразования в БССР этот автор
...... .le I климат, географические условия, почвенно-геологическое
I I риепис и водное питание. По особенностям этих признаков он вы- 
|, I ■ IеI па территории республики 5 естественно-исторических Top- 
1, mi.i\ областей, в пределах которых выделено 20 районов.

 ̂ 11. Пидопличко [16] выделил область верховых торфяников 
И" | тсто-озерного ландшафта с моренными и конечно-моренными 
"При ювапиями, наличием гряд и возвышенностей, ряда понижений-
■ I hi и, а также большим количеством озер. Эта область занимает
.... . северную часть Белоруссии. Питание болот — озерное, атмос-
||ц рноо, делювиальное и грунтовое. Большую роль в питании играют 
• ’" риые и атмосферные воды, в результате чего здесь образовалось
и пительное количество олиготрофных болот. В эту область вхо- 
|ц| и территория Березинского заповедника.

I м'рсзинский государственный заповедник расположен в верх- 
", 1 и'чснии р. Березины, относящейся к Днепровской водной си- 

имг Территория его непосредственно примыкает к Лепельской 
ни I ышенности, которая является фактическим водоразделом между 
" и теинами Днепра и Западной Двины. По геоботаническому рай- 
чированию территория заповедника расположена в подзоне широ-
......твенно-еловых лесов. Бассейн Березины на западе ограничен
I,' 'юрусской, а на востоке—Оршанской возвышенностями. Березина 
", рI■ 1 свое начало на Свентянских грядах и протекает по Централь-

I юрезинской равнине. Верховье ее, расположенное на водоразделе 
'• и Iтипов Немана, Западной Двины и Днепра и окруженное с трех
■ трон повышенными элементами рельефа, питается за счет поверх- 
||"| I пого стока значительной водосборной площади, что обусловлива-
■ I гс нолноводность уже в верхнем течении. Немаловажное значение 
" иют равнинный характер долины Березины, небольшие уклоны 
pi I чшоведника (0,00017) и, следовательно, их полноводность. В до- 
| | | in' Березины в ледниковый период образовались значительные де-
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иIи м ни, ынорме были заполнены водой. В течение четвертичного и 
pin m i и рг |уд|,тате значительной площади водосбора и пониженно! 
рг I in ■ 11.1 пик вод с этой территории был затруднен, происходил 
или и и.мое застаивание паводковых вод в пониженных местах, за)
и in...........ожоиие сапропелей, последующее зарастание растител

in и I мм, постепенное заторфовывание и в конечном итоге образован|
fin........ . массивов и болот. Заторфовывание водоемов, разрастащ
fin и.| и I вою очередь ухудшили условия дренирования территор!
и ж ■ ........и период и увеличили отток вод с болот летом и зимой. Э
mi.....о. топало полноводности Березины в течение всего года, з
..... ..иипо пониженных мест поймы реки и ее притоков, сокращ
1111 in 11 и ицадн озер, зарастанию и заболачиванию мелких озер и в

........... . -Нот процесс протекал очень интенсивно в первой полови!
н м родине четвертичного периода, затем темпы болотообразован!
HIMC/I I из не в.

| н  по данным строения торфяных залежей, можно сказать]
in г.....ром замедлении процессов заболачивания во второй полов]
Не 'и*Г1и'ргичного периода. Вместе с тем усиленное торфоотложеш 
и iiniiii/Ki'iiiibix местах привело в конце концов к определенному вь
ран.... . общей поверхности территории, а это в свою очере^
1)дей< I шшало увеличению поверхностного стока весенних паводй 
п|а ч нм | п снижению интенсивности заболачивания вследствие зн! 
чнic итого уменьшения обводненности летом, особенно ] 
межень.

I ii.il юящее время естественный процесс болотообразования сил1 
in I in и-длился и заболачивание суши не происходит. Однако клим!
.... . . I.иг условия района в сочетании с рельефом способствуют б(
л отообра зевательным процессам (табл. 1). В силу этого нет замет» 
in проявления и процессов естественного разболачивания. А есл 
пи пиление и имеет место, то процесс идет крайне медленно и пра:
I inn ri.oro значения не имеет.

Коэффициент увлажнения, по Иванову, изменяется от 0,9 н 
uni до 1,05 на севере. Продолжительность вегетационного перис 

184—190 дней, период с температурами выше 10°— 1394 
148 дней. Июльские температуры 17,2—17,9°, а январски 

(■ о 7,2°. Сумма температур выше 10° составляет 2070—2270 
(Пера п болота увеличивают число дней с туманами; на дн 
ымкиутых котловин часты заморозки; увеличена влажность воз 
| а примерно на 4i%- Полное оттаивание почвы наступает 9—1 

.iiipr.ni. Заморозки кончаются 4—5 мая, а начинаются 1—3 ок 
1ябри. Дней с температурой от 5 до 15° больше НО, со снежны! 
покровом — 105— 115. Запасы снеговой воды — 60—70 мм. Глу 
Липа промерзания минеральных почв достигает 50 см и боле!

Большое влияние на болотообразование оказывает и деятель 
носи, человека: осушение болот и рек, потребление воды из во 
досмои, увеличение потребления энергии, выброс дымов и газов 
Бег но приводит к деградации болот. И. И. Пьявченко [15] flOKaJ 
ia.'i, что в верхние горизонты почвы попадает ежегодно значитель

но
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*27 63 18 0 0 0

1 И ..... — — — 72 100 72 36 27 18
Л т с л ь

p i  fill п 33 32 32 46 56 83 88 74 65 51 43 35 638 463
It- М..С.Ч1 III 7 10 15 38 77 85 77 65 47 28 14 9 472 417
**.1111111. 26 22 17 8 —21 —2 И 9 18 23 29 25 156 46

Норисов

IM'Iiiii и м 33 30 29 46 56 81 84 74 63 49 43 34 622 453
| | .I I1 IIIII- 9 ’ll 20 43 81 93 86 67 48 27 13 9 507 445
'.чип II. 27 19 9 3 —25 — 12 —2 7 15 22 30 25 115 8

Him I " iii'icctbo пыли и других веществ из воздуха, в результате
.......... ппается зольность торфа.

' '• 1.111(жимся кратко на характеристике болотной системы Бере- 
|||н ими заповедника. Болотные массивы и отдельные болота здесь 
ми I ш 1,1 между собой, как и с озерами, ручьями и другими водото- 

1 м in, и объединились комплексом в единую болотную систему. Опре-
....... иная и регулирующая водная артерия этой системы — Бере-
IMIio

• Ь ионными элементами ландшафта заповедника являются леса, 
1ми11маю1цие 56,5 тыс. га, в том числе заболоченные и болотные — 
in и и,к-. га; луга вдоль рек, болотные и заболоченные реки и озера.
I V-'11 | vрные ландшафты занимают небольшой удельный вес.

• \ \одольные леса расположены на возвышенных местах и пред- 
| и' н'мы сосновыми, еловыми и частично березовыми насаждениями. 
I" шин бонитет 11,5, полнота 0,61, возраст 57 лет, запас около

"in я 1 га. На островах среди болот произрастают смешанные елово- 
' "1Н1()-иееневые насаждения. ^

| >бщая площадь болотной системы составляет более 40 тыс. га.
11" ыиным Торфофонда БССР, в болотную систему Березинского за-
....и' шика входят следующие основные болота: «Жары» — 4,8 тыс. га,
Ь зролинское» — 7,4 тыс. га, «Слободское» — 2,2 тыс. га, «Сав- 
' пи мох» — 580 га, «Ольшаник» — 3,4 тыс. га, «Хоново» — 630 га,
I li i пк» — 1,5 тыс. га, «Домжерицкое» — 11,1 тыс. га, «Постреж- 
1чи 3,0 тыс. га, «Анкудовка» — 454 га и много более мелких

' l i r lO T .

( Сдельные болотные массивы занимают обширные площади — 
м 2 3 до 11 тыс. га. Значительна и глубина этих болот. Мощность
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I■ >1 m|i ......... . .h i более !I ti, средняя глубина торфа колеблется о |
I tu l.ii и I.. >, ii.miim гну Оплот характерна средняя мощность торфа-1

| и I Vi I \ m i-с 1Ч‘я, уго мощные резервы воды.
Ч ч и I. |. оплотообразонании на территории заповедника близом

I | ■ и ........... водоемов В. Н. Сукачева. Согласно этой схе
mi . • ............ глубоких водоемов происходит следующим обра
I" | 1 "I’liiIа..иощими в озеро водами вносятся растворенные илис 
ii.hi |а и in частицы, которые оседают на дне, образуя озерный ш 
II" .in  вещества, оседая на дно, образуют болотный мергел!
I | i n .......ро приносится много кальция, то иногда наблюдается о(
рв нhi ...... шачительного слоя мергеля. Озеро постепенно мелее
л у ч и м  "Iй" ревается и освещается, создаются условия для развита 
mi и и к I иногиых и растительных организмов. Отмирая и падая и 
Hilo, 111 • 11 неполном разложении остатки этих организмов образую
■ 1111..... и I In мере поднятия дна озеро мелеет, создаются условия
I м ............ мня водных растений: рдестов, водяного перца, желто!
н \ н 11111 и I п, белой лилии и др. Это крупные растения, полуразло! 
>н I n 1111111 . I остатки их дают начало образованию торфа. Затем nocel
и........  I мерный камыш, рогоз, тростник, хвощи, телорез, роголисш
п т и ip Водная поверхность уменьшается, заторфованность уве|
и.....  и пт, создаются условия для поселения осок, гипновы!

MX ни
Чн Ii.neiiinee накопление торфа и поднятие поверхности болот!

со 1 ....... условия для сфагновых мхов. Одновременно водоем зарас
пн I и с нерегов — в местах, хорошо защищенных от ветра. На мелко 
ни и.' поселяются белокрыльник и сабельник, мощные стебли кс 
юры растут на поверхности воды в сторону озера. Разрастаясь 
C’lfo in них растений сплетаются между собой и постепенно созда 
он и ' и минная зеленая «сплавина». Часть стеблей и листьев отмира 
• I. "ini падают на дно, другие остаются в «сплавине». Постепенно эт 
и.ми.нищая масса утолщается, образуется ковер, на котором поселз 
юн н осоки и мхи. «Сплавина» продвигается в глубь озера. Со врем< 
in I нгтрфованное дно у берегов и утолщенная «сплавина» соедини
....  | и происходит полное заторфовывание озера вдоль берега. А про
iiri | пн останавливается и постепенно озеро превращается в болоте

Повсеместно нижние слои представлены гипновым, осоково-гип 
п"in I I, I равяно-осоково-гипновым, осоково-древесно-гипновым тор 
||"'н Во многих случаях, особенно в глубоких болотах, он подстила 
со и ( нпропелями. В настоящее время распределение болот по тер 
рпи'рпи в разрезе их типов соответствует гидрологическому режим 
icppii горни в целом и отдельных ее частей. В северной и центрально 
ч.н i .i\ заповедника распространены переходные и верховые боле 
| л Жары», «Кладки», «Каролинское», «Слободское»,«Домжерицкое»
11осгрсжское», «Савский мох» и др. Верховых болот значительн< 

меньше, чем переходных. Поданным Н. В. Смольского, Н. В. Бойко 
I А < лщоровича [25, 26], переходные болота заповедника занимаю' 
площадь 24,5, верховые — около 7, а низинные — более 10 тыс. га

Верховые болота занимают либо бессточные котловинные по



ми м'пия (например, в районе Рожно, Бедино), либо расположены 
и середине обширных переходных болот, на повышенных, наимеип 
....юдненных участках (например, болото «Домжерицкое»).

Н самой южной части заповедника (район оз. Палик) распрос; 
1'ннены обширные низинные травяно-осоковые, травяно-осокомо 
м пшетоберезовые и черноольховые болота («Палик», «Ольшаник 
и цр.). Низинные болота расположены также в пойме Березины, па 
и< ем ее протяжении, и других крупных водотоков.

Характер болота зависит от степени его обводненности и проточ 
птти. Вместе с тем характер водного режима обусловливает расти- 
ie п.пость болот и отдельных их участков. Верховые болота харак 
|ермзуются небольшим количеством видов. Из древесных растеши!
■ m I, произрастает только сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), 
и I трав — пушица влагалищная (Eriophorium vaginatum L.), кус- 
ифнички — подбел (Andromeda polifolia L.), клюква болотная 
a)\ycoccus quadripetalus Gilib.), клюква мелкоплодная (Oxycoccus 
mirrocarpus Turcz.), Кассандра (Cassandra calyculata L.), багульник 
11 i'dum palustre L.), вереск обыкновенный (Calluna vulgaris L.), 
пмубика (Vaccinium ueiginosum L.). Основной фон фитоценозов 
кидают сфагновые мхи: Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum, 
Spit, rubellum, Sph. recurvum, Sph. balticum.

I la верховых болотах слабообводненных образуются пушицево- 
• Диеновые и сосново-пушицево-сфагновые ассоциации с преоблада
нием Sph. fuscum. Здесь сосновый ярус очень низок (1,5—2,0 м), 
и I кустарничков произрастают подбел и клюква. На кочках встре
чаются лишайники (Cladonia rangiferina L.) и мхи (Pleurozium shre- 
/'<•/ /, Dicranum rugosum, Mylia anomala). В более пониженных местах 
и более обводненных господствует Sph. magellanicum. Здесь сос- 
нпиый ярус несколько выше (2—3 м), более сильно развит кустар- 
нмчковый ярус. Здесь же образуются сосново-пушицево-кустарнич- 
мшо-сфагновые ассоциации. На кочках те же виды. На верховых 
пилотах встречаются росянка круглолистная (Drosera rotundifolia 
I,.), водяника (Empetrum nigrum L.). Обширные верховые болота 
I Домжерицкое», «Постряжское») не однородны по мезорельефу. 
Имеют место мочажинные понижения, заросшие водотоки, которые 
и сейчас в определенной мере являются водотоками. В этих местах 
произрастают шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.), осо- 
i л топяная (Carex limosa L.), тростник (Phragmites communis Trin.). 
И определенной мере наблюдается проточность вод и сильная об- 
| "цненность, в результате чего и ассоциации образуются осоково- 
'флгновые и шейхцериево-сфагновые отдельными фрагментами.

Для низинных болот характерна сильная проточность вод и зна
чительная обводненность в весеннее время. Верховые болота весной 
ипкрываются водой, но высокий уровень воды (от 0 до 40—50 см) 
Сохраняется все лето и весь год. И только в очень сухое лето и в се- 
редине зимы опускается до 40—50 см и ниже поверхности. Низин- 
iii.ii' болота весной сильно обводнены, от Д-10—20 до Д-40—50 см и бо- 
к е В летний же период (июнь—август) уровень воды в болоте мо-

I« к. 1510 33,



/id I ' 1........... ч i,i> (>() 80 см ii ниже. Кроме того, для низинных болот
XttptlK к pirn перемещение :1пачи гсльного количества транзитных вод
in.......и 11" 11■ паводка уровень поды падает. Однако в соответствии
г .......... |" • I местности и скорость передвижения вод по поверхности
(ни......... . внутренним водотокам различна на различных болотах
и ниже папках болот. Так же различна и степень обводненности.
II....... | ппшиные болота различаются и по высоте поднятия вод
иг....... и по скорости стока, длительности поверхностного стояния
и \ | .......... рутовых вод летом. В результате этого для низинных бо
л т  | ip п,|с|)||о очень большое богатство и разнообразие как видов 
ра........... (полое 100), так и фитоценозов.

Дли всех низинных болот характерно обилие болотного разно-
..................сок в отсутствие при слабой обводненности и сильной про-
............... или же сравнительно слабое развитие сфагновых мхов.
IB i|" и' 'пых растений-лесообразователей здесь произрастают оль
хи черпан (Alnus glutinosa L.), береза пушистая (Betula pubescens 
Mnli i пи. обыкновенная (Picea abies L.), сосна обыкновенная 
[Гin I a/.vsIris L.).

1 In aiв111,ic болота разделяются на травяные и сфагново-травяные.
( 11г11 11<'11'' грлвяные болота заняты в основном лесными ассоциаци
ями .и попо-еловыми (травяно-сфагновые, осоково-сфагновые); сос-
...............по пушистоберезовыми (осоково-сфагновые, травяно-сфаг-
Iи и ч и I, спсиово-елово-пушистоберезово-черноольховыми (сосно- 
IKI I ф и новые, травяно-сфагновые); елово-черноольховыми и черно- 
0,11. "по пупшетоберезовыми (осоково-сфагновые, травяно-сфагновые 
;н I отпиши). Травяные низинные болота могут быть представлены 
бс i i г. 111.1 мп осоковыми, осоково-травяными, осоково-злаковыми, 
oi oKoiio тростниковыми ассоциациями. Лесные травяные болота 
при и I пилены главным образом черноольхово-травяными, черно- 
o.'t I. оно осоковыми, пушистоберезово-осоковыми, пушистоберезово- 
'ip.ni4in.iMii, ивово-тростниково-травяными ассоциациями. Для тра- 
вн по  сфагновых болот характерна меньшая проточность вод. Тра- 
inuii.io болота — это проточные болота.

Из низинных сфагново-травяных болотах произрастают Sphag
num h'/i's, Sph. obtusum, Sph. confortum, Sph. subsecundum, Sph. 
ivniiiilc в др. На низинных болотах произрастает большинство ви- 
д|ж осок: осока береговая (Carex riparia Curb.), пузырчатая (С. ve- 
siini In I,.), удлиненная (C. elongata L.), черная (C. nigra L.), острая 
(C inula L.), топяная (C. limosa L.), вздутая (C. rostrata Stokes.), 
омский (C. omskiana Meinsh.), стройная (C. gracilis Gurt.), сероватая 
(C ni/iescwns L.) и др. Очень много видов трав. Назовем несколько: 
рогоз широколистный (‘Tipha latifolia L.), ирис желтый (Iris pseu- 
iliii'inus I,.), хвощ болотный (Equisetum palustre L.), кочедыжник 
женский (Athyrium filix-femina L.), частуха подорожниковая (Alis- 
mil phmtagoaquatica L.), белокрыльник (Calla paluciris L.), аир 
обыкновенный (Acorum calamus L.), крапива двудомная (Urtica 
tlioicti I..), щавель конский (Rumex confertus Willd.) и др.

11среходные болота — это осоково-сфагновые, как правило, лес-



пые. Для них характерна средняя обводненности. И тчччмит и|и'ми 
переходные болота чаще всего обводнены, т. с. иода стоит па ш>н« |> ч 
пости почвы. Проточность — от очень слабопроточпых до значите и. 
но проточных. Поэтому по своему характеру и свойствам псремщ 
ные болота представлены целой гаммой перехода от верховых к пи 
зинным. Здесь формируются в основном сосновые осоково-i ф.и 
новые и пушистоберезово-осоково-сфагновые ассоциации, сюда щ 
носятся и багульниково-сфагновые типы леса. От верхового болит 
они отличаются наличием осок и березы пушистой, хорошо развитым 
кустарничковым ярусом, значительной полнотой и высотой соспо 
воТо яруса (6— 12жиболее). От низинных болот отличаются от 
сутствием ольхи черной, ели, сплошным покровом сфагновых мхов

Наиболее характерны для переходных болот осока волосист 
плодная (Carex lasiocarpa Ehrh.), сероватая (С. canescens L.), топя 
ная (С. limosa L.), вздутая (С. rostrata Stokes.); из трав — вахт 
трехлистная (Menyanthes trifoliata, L.), сабельник (Comarum pa 
lustre L.), пушица влагалищная (Eriophorium vaginatum L.), а также 
все кустарнички, перечисленные выше и характерные также для 
верховых болот, и ивы: размаринолистная (Salix rosmarinifolia L.), 
пепельная (S. cinerea L.). Из сфагновых мхов следует отметить 
Sphagnum angustifolium, Sph. recurvum, Sph. obtusum, Sph. centrale, 
Sph. magellanicum, а также мхи Anlacomnium palustre, Polytrichum 
alpestre, Calliergon stramineum.

В соответствии с гидрологическим режимом болот, характером 
растительности следует рассматривать и значимость болот, болот
ных массивов и в целом всей болотной системы заповедника и окру
жающей территории. Основной фон создают крупные болота. Бо
лотный массив «Жары» расположен в Березинском и частично Бе- 
динском лесничествах и занимает северную часть заповедника, пло
щадь болота 4,8 тыс. га, средняя глубина 3,44ж. Западная часть мас
сива представлена низинными болотами с преобладанием пушисто
березовых, травяно-осоковых и осоково-сфагновых раститель
ных сообществ. По мере удаления от поймы Березины появляется 
сосна, образуются пушистоберезово-сфагновые, сосново-пушисто- 
березово-сфагновые и затем сосново-сфагновые ассоциации. Запад
ная часть массива представлена сосново-осоково-сфагновыми и со- 
сново-пушицево-сфагновыми ассоциациями. В центральной части 
массива встречаются открытые безлесные места, занятые пушицево- 
сфагновыми ассоциациями.

В центре болотного массива «Жары» расположено небольшое 
озеро Московица, из него вытекает речка Московица (приток Бере
зины), по которой осуществляется сток воды. Болотный массив «Ка
ролинское» расположен в Березинском лесничестве в северо-запад
ной части заповедника, в пойме на правом берегу Березины. Пло
щадь болотного массива 7,4 тыс. га, средняя глубина 1,83 м. Зна
чительная часть массива находится вне территории заповедника. 
Болотный массив представлен низинными болотами, в основном лес
ными. Здесь распространены пушистоберезовые, черноольховые,
2* 36,



......ни.и .......... . |и■ i. и1.1 ч« |11и и 1.11.х о т .10, травяно-сфагновые и
Timiinm г .......... . II ii.ii ,i.i,Д1ЧШЯХ значительная примесь ели.
Ill ,,, ii iii.i ос i poiii',,1 \ ii 116,1111:111 11 x образовались лесные черно-
n.'iiiN"1'........ ........ idi'pc mini слот,10, сосново-еловые, травяно-сфагно-
iii.n и oi hi ' ни 1 1 фагноныс ассоциации. В северной части массива рас-
.........  ...... и ini новые осоково-травяно-сфагновые леса. Бонитет
лети  III 1\ .  ерншштелы1о высокополнотные.

,i|i i .....|>■ но.г Боронины между реками Березиной и Бузянкой,
( I |и .......  и  .шалом (Рожняпское и Крайцевское лесничества) за-
ИНТп in m i радом болот площадью 100—160 га, которые не представ- 
,-и....  .........  сплошного болотного массива, а чередуются с сухо
долами Пин целом они составляют один гидрологический комплекс.
;*}|о (и..... а Дпкудовка», «Кладки», «Слободское», «Савский мох»,
«liivii. и ip В основном все эти болота относятся к переходному и ни- 
liNHUMS ишу, цо встречаются и верховые. Низинные болота пред-
0*1 ни и ........ рноольховыми и пушистоберезовыми, травяно-сфагновы-
ми н и........ hi травяными ассоциациями III—IV.бонитета, причем бе
реди н ....... тая имеет большое распространение. Переходные болота
111 м I ......... .. сосново-пушистоберезовыми-осоково-сфагновыми ас-
fbuHHHiHiMii п сосновыми (осоково-сфагновыми, осоково-пушицево- 
1Ч|и11 in ни,I ни, осоково-кустарничково-сфагновыми. ассоциациями), бо
нн и I . н | а V —Va.

На ином берегу р. Бузянки и Сергучского канала, в центре 
annum ш и ка , в Домжерицком и Терешковском лесничествах рас-
........... и болотный массив — Домжерицкое болото площадью
11.1 leu сц, максимальная глубина которого достигает 5,6, средняя
I ......... и - 2,3 м. Южная часть массива, очень сильно обводнена и
н I и и ишлепа осоково-гипновыми, осоково-сфагновыми, пушисто- 
бере и ни а осоково-сфагновыми ассоциациями. К северу обводнен- 
I и и м \ минынается, увеличивается густота леса, в насаждениях по- 
н и, пн и и сосна, образуются сосново-пушистоберезовые, пушисто- 
fii'pi HIHO сосновые (осоково-сфагновые, осоково-пушицево-сфагно- 
ni.li I ассоциации, бонитет леса V—V6.

11- 11 тральная и северная части менее обводненные, представле
ны верховыми болотами; сосново-пушицево-сфагновые ассоциации; 
боннич леса У6'и  ниже (сосна по болоту). Отдельные участки мас
сив I и пяты безлесными пушицево-сфагновыми ассоциациями или 
и \ ни и и во-сфагновыми ассоциациями с редкостной карликовой сос
ной высотой 1—3 м. Периферию болотного массива занимают осоко- 
IHI шиповые безлесные, черноольхово-осоковые, черноольхово-ело- 
пыг (шоковые и осоково-сфагновые) ассоциации низинного типа, 
cii.-ii.iiii обводненные, особенно в южной части. Сток с болота про- 
in . > я 11 г с севера на юг, в Березину.

Дпмжерицкий болотный массив и примыкающий к нему в южной 
час I н I Ьстрежский, площадь которого 3,1 тыс. га, средняя глубина 
2,7 я, максимальная глубина 5,6 л , играют очень важную гидроло- 
I пческую роль, являются поставщиками клюквы, местом укрытия 
для зверей и птиц. Пострежский болотный массив представлен пу-



11111стоберезово-осоково-сфагновыми, сосново-осоково-сфа гнош .i м и,
сосново-пушицево-сфагновыми и частично пушицево-сфагновыми и 
осоково-сфагновыми безлесными ассоциациями. На болотном мт 
сиве «Домжерицкое» расположено озеро Домжерицкое, а на болт 
пом массиве «Пострежское» — озеро Пострежское. Пострежское 
небольшое озеро, расположецное в торфяном массиве, отличаете и 
бедностью водной фауны, здесь встречаются лишь отдельные особи 
хищных рыб (щука). Объясняется это, на наш взгляд, жестким дли 
животных кислородным режимом озера. Дно и берега озера прел 
ставлены торфяной массой, непрерывно потребляющей кислород па 
окислительные реакции, и микрофлорой. Попадая в обедненную кие 
лородом зону, которая при малом объеме хлора имеет большой удели 
ный вес, животные испытывают острый кислородный голод. Ско
рость потребления кислорода из воды животными и микроорганиз
мами выще скорости диффузии кислорода воздуха в воду.

Южная часть заповедника (Паликское и частично Маковьевскос 
лесничества), расположенная по обе стороны Березины и ряду ее 
притоков (сюда же входит и оз. Палик), представлена низинными 
болотами. Это сравнительно дренированные сточные болота, заняты 
в основном черноольховыми (осоковыми, осоково-травяными и тра
вяными) ассоциациями. Значительное распространение здесь имеют 
пушистоберезовые (осоковые и травяно-осоковые) и пушистобере- 
зовые-осоково-травяно-сфагновые ассоциации. Бонитет леса в ос
новном I II, но колеблется в пределах от I до IV. Этот болотный массив 
представлен рядом болот. Наиболее крупные из них: «Ольшаник», 
площадь его 3,4 тыс. га, расположено севернее озера Палик, глубина 
в среднем 1,2 ж, максимальная 3,2 ж; «Хоново», расположено за
паднее озера, площадь 626 га, глубина 2,7 ж в среднем, максималь
ная — 4,8 ж; болото «Палик», площадь 1,5 тыс. га, глубина 1,1 ж; 
«В.еликий Палик» и др. Среди этих болот расположены суходоль
ные участки и острова с многообразной богатой флорой, как древес
но-кустарниковой, так и травяно-моховой, однако преобладают 
ельники сложные. В табл. 2 представлена характеристика болотных 
лесов, из которой видно, что все типы болот имеют большие площади: 
черноольховые и пушистоберезовые леса, произрастающие на ни
зинных болотах, занимают ориентировочно 17,0 тыс. га; сосновые 
и пушистоберезовые леса на переходных болотах — 13,0 тыс. га; 
сосновые — на верховых — 2,4 тыс. га. Продуктивность болотных 
лесов, в частности черноольховых, в силу большого удельного веса 
низинных болот сравнительно высокая. Следует отметить и значи
тельные площади болотных ельников. В заповеднике на болотах 
представлены все характерные для БССР лесные формации, все 
типы леса и растительные ассоциации.

Болота являются, таким образом, преобладающим элементом 
ландшафта заповедника, наиболее ценны с точки зрения природо
охранной, хозяйственной и научной. Эта ценность обусловлена ис
ключительным богатством и разнообразием гидрологических усло
вий и болотных фитоценозов. В заповеднике представлены все из-
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m i I iii.H 1.1и БССР типы, категории и растительные ассоциации 
Гм ими

I' .........бразие и емкость кормовых угодий обеспечивают хорошие
услпми I i.ii iHH как водным и водоплавающим животным, так и бо-
..............I'.iviic. Хорошие условия увлажнения обеспечивают высокую
и рол ' I явность суходольных фитоценозов, разнообразие и обилие
/ю т.....ого мира лугов и лесов. Болота играют важнейшую роль в
г и 11...... . ическом режиме территории, а также рек и озер. В весеннее
iipr.Hn болота аккумулируют огромные массы талых вод при раз- 
ши" |и I п онер. В летнее время и зимой болотные воды питают озе

ра и pi-i.ii 11олноводность Березины в полной мере зависит от нали-
...........лот, от их водоемкости. По наблюдениям А. В. Бойко [26],
и и .....  время (межень) и зимой уровень воды в болотах Березин-
ск..... .шоведника понижается на 50—70 см. Наши наблюдения в
10/" I показали, что летом (в основном с 15 июля по 1 сентября) 
и.I I" окерицком болоте уровень воды снижается на 40—50 см.
I . hi hi icчитать обводненность торфа и водоотдачу при снижении 
уронив воды, то только одно Домжерицкое болото в течение месяца 
ш мм I Березине 10—20 млн. м3 воды. Пользуясь данными проекта 
opi .ши 1.1ЦПП заповедника, мы подсчитали, что расход воды в Бере- 
И11И и в тпее время составляет около 500 тыс. м3 в сутки.

1.1КПМ образом, только за счет стока из одного Домжерицкого 
бил........о  массива расход воды в Березине обеспечивается пол
ти и.ю в течение месяца и более. А если учесть, что Березина про- 
in ..им по территории заповедника на протяжении 80 км и что пло- 
щл и. пилот превышает 40 тыс. га, то станет понятным значение бо
л т  I I в иолноводности реки на всем ее протяжении. Следовательно,
I в ip. Iлогическая роль заповедника простирается на всю территорию, 
при в в .пощую к Березине.

I пдрологическая роль болот велика и для прилегающих к за
вив"шику территорий, так как подпор грунтовых вод на болотах 
распространяется на значительное расстояние, фактически до водо- 
ра I и и,пой линии, в результате поддерживается высокий базис эро- 
11111 на большой территории вокруг заповедника. Все это определяет 
и научную значимость болотной системы и заповедника в целом в 
cMi.ii I" изучения влияния воздействия человека на среду с целью 
ра 1работки способов и методов увеличения полезных и снижения 
отрицательных сторон этой деятельности.

I К смотря на огромную научную и практическую значимость бо
л т  |.шоведника, к сожалению, приходится констатировать, что они 
П" ц ic I а точно изучены. Не говоря уже о глубоких детальных иссле
дованиях, даже общие гидрологические, флористические, геоботани- 
чссквс сведения весьма ограничены. Нам представляется совершенно 
необходимым начать глубокие, планомерные исследования болот за 
поведника, как основной базы хозяйственной и научной деятельнос- 
III. Прежде всего необходимы стационарные гидрологические иссле

дования -режим питания и стока, уровенный режим. Совершенно 
очевидна необходимость геоботанических и флористических иссле-
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Сосна обыкновенная 11,5 38,3 — — 9,1 2,4 77 V.3 0,58
Ель обыкновенная 1,1 3,7 — 0,5 0,6 — 81 III,5 0,58
Береза пушистая 8,9 29,7 4,6 1,0 3,3 — 58 III,6 0,56
Ольха черная 8,5 28,3 6,0 2,5 — — 41 II, 4 0,61
И т о г о 30,0 100 10,6 4,0 13,0 2,4 60 III,8 0,58
% 100 — 35,3 13,4 43,3 8,9 — — —

дований: состав флоры, особенно бриофлоры, закономерности фор
мирования, строения, продуктивности фитоценозов в целом и от
дельных его элементов (древесный ярус, мхи, ягодники, кустарники 
и др.). Кроме научно-познавательного, это имеет большое практи
ческое значение — пищевые и кормовые ресурсы, лекарственные 
растения, а также для разработки хозяйственных мероприятий, 
в том числе и фаунистических.

Важно также изучить почвенные условия, закономерности бо
лотообразовательных процессов, интенсивность заболачивания или 
разболачивания, направленность этих процессов и выяснить при
чины, их обусловливающие. Несомненный интерес представляет 
изучение влияния болот и озер на климат данного района и отдель
ных элементов ландшафта. Не менее интересно изучение взаимоот
ношений основных элементов ландшафта и типов растительности: 
плакорные леса — болотные леса — болота — луга — водоемы,— 
а также роли гидрологических условий и влияния болот и водоемов 
на продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Разумеется, эти вопросы сложны, требуют больших средств, вре
мени, усилий значительного количества людей. Однако бесспорно 
то, что изучение болот является насущной потребностью для запо
ведника и в целом для республики и что это уже потребность сегод
няшнего дня.
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ГЕЛЬТМАН В. С., НЕЛИПОВИЧ Д. П.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНОЙ И БОЛОТНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Территория Березинского заповедника занимает основную часть 
Верхне-Березинской озерно-ледниковой (частично водно-леднико
вой) низины, которая окружена холмисто-моренными возвышенно
стями и грядами (Минская и Ушачско-Лепельская возвышенности, 
Свенцянские и Борисовские гряды) и на северо-западе смыкается с 
Нарочано-Вилейской низиной. Река Березина протекает по за
падной окраине заповедника и на протяжении 80 км принимает много 
небольших притоков. В основном низинный и слабоволнистый рель
еф территории осложнен цепью моренных холмов и гряд с относи
тельными высотами до 15—20 м (район дер. Кадлубище, урочище 
«Красная лука» и др.). Северо-восточная часть заповедника представ
ляет собой плоский заболоченный водораздел между бассейнами 
Днепра (р. Березина) и Западной Двины (рр. Эсса и Улла) с систе
мой обширных болот и эвтрофных зарастающих озер (Олыиица, 
Манец, Плавно, Домжерицкое). Благодаря широко развитой гидро
логической сети, положению на одном из основных водоразделов 
рек Белоруссии, аккумуляции влаги болотными системами, водо
регулирующей роли почти сплошного лесного массива территория 
заповедника имеет большое гидрологическое значение, особенно в 
питании Березины.

Первые сообщения о вековых девственных лесах верховьев Бе
резины мы находим в служебных записках русских чиновников. 
Неисчислимые запасы спелой древесины послужили причиной по
стройки Березинской водной системы, соединяющей Днепр с Запад-
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