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ЮРКЕВИЧ И. Д., БУРТЫС Н. А., ЩЕРБАЧ С. Р.

АССОЦИАЦИИ ТРАВЯНЫХ БОЛОТ 
ПОЙМЫ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. БЕРЕЗИНЫ 

(В ПРЕДЕЛАХ БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА)

До настоящего времени растительный покров заповедника изу
чался односторонне. Основное внимание исследователи уделяли лес
ной растительности и почти не рассматривали травянистую. По 
территории заповедника, на протяжении 80 км, протекает Березина 
(верхнее течение) — одна из главных рек республики; существует 
система крупных озер. В пойме Березины и вокруг озер располага
ются луга и травяные болота. Эти неотъемлемые элементы ланд
шафта заповедника требуют геоботанического изучения не только с 
точки зрения их природных особенностей, но и с целью установления 
допустимого вторжения хозяйственной деятельности человека, вос
становления и сохранения исторически сложившихся естественных 
травянистых сообществ.

Литературные сведения о растительном покрове лугов и травя
ных болот заповедника отсутствуют, а для поймы р. Березины исчер
пываются работой В. А. Михайловской [5], в которой приводятся дан
ные на один иЗ отрезков среднего течения реки в Бобруйском районе 
(за пределами заповедника). Непосредственно на территории запо
ведника почвенный покров, в том числе почвы лугов и болот, ис
следовал В. И. Пашин [6].

Нами в 1972 г. проведено крупномасштабное детально-маршрут
ное исследование травянистой растительности поймы верхнего те
чения р. Березины на участке д. Кальник — оз. Палик. На отрезке 
поймы протяженностью 40—45 км проложено 28 поперечных про
филей. Расстояние между профилями колеблется от 0,7 до 2,0 км, 
длина отдельных профилей, определяемая шириною сенокосной час
ти поймы, ограниченной пойменным лесом,—от 0,5 до 4,0 км. В про
цессе работы сделано 150 полных и 70 кратких описаний раститель
ности. В 90 фитоценозах определена продуктивность надземной мас
сы. Пробные укосы мы брали в 4-кратной повторности с площадок 
в 1 м2. Для 80 образцов травостоев сделан весовой агроботанический 
анализ. Выполнено 646 лабораторных анализов по определению 
агрохимических свойств почв, гранулометрического и ботанического 
состава, степени разложения торфа. На обследованную территорию 
составлена карта растительности лугов и травяных болот в масштабе
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I " I Hill) ( )пюш1аи часть полученных материалов обобщается в на
спи............. . Латинские названия растений даются по определи-
Hviin 11 Ф. Маевского [41.

I .......  || верхнем течении р. Березины, согласно классификации
I’ \ I и невского 12], следует отнести в классу неразвитых. Расчле-
.................. а экологические зоны выражено слабо, высотные уровни
он \с  I и уют, поверхность заливной террасы выровненная, преоб- 
ла ми и мломощные торфяно-болотные почвы. Равнинность пой-
......... ''плотного ландшафта изредка нарушается за счет останцов
в............сивой террасы — небольших минеральных островов с дер-
............. . юл истыми почвами различного механического состава.
.......... перечном профиле поймы, по А. П. Шенникову [7], можно вы-
ж- |nil 1 жологические зоны: прирусловую, ограниченную узким 
111• 111' ' юным валом, и притеррасную. Притеррасная зона неодно- 
рп ш I. "I hi л руживает закономерное изменение экологических свойств 
•г.«' I • ■ 11.1 в сообществ растительного покрова в направлении от русла 
| п.итопменной террасе (табл. 1.). Поэтому внутри ее целесообраз- 
пп |м ' шчать 3 подзоны: прибрежную (граничит с прирусловым ва- 
лпм), вен тральную и собственно притеррасную. В дальнейшем тер
мин притеррасная» мы будем употреблять только применительно к 
поп последней подзоне, т. е. относительно узкой полосе, примыкаю
щей непосредственно к припойменным ольшаникам и березнякам.

Приведенные в табл. 1 сведения по 6 поперечным профилям об- 
||лр\ ..кивают довольно четкую зависимость между изменениями рао 
1110 и,кого покрова и агрохимическими свойствами почв. Особенно 
hoi кцельны данные по содержанию золы и минерального остатка 
(все образцы почв взяты из верхнепЬ корнеобитаемого горизонта). 
Максимальная концентрация минеральных частиц (до 60—70%) 
в.и' но мстся в иловато-торфяных почвах прибрежной подзоны поймы. 
II" мере удаления от русла степень минерализации торфа резко 
умен сшлется и в притеррасной части редко превышает 10%. Гидро- 
.П111 плеская кислотность неуклонно возрастает от русла к притер- 
p.и мо 11о характеру обменной кислотности почвы поймы также чет
ко и | я гея на 3 основные зональные категории: нейтральные (pH 
в К<'.I 6,3—6,7) — дерновые слоистые прируслового вала; слабокис- 
лые (pH в КС1 5,0—5,3)— торфяно-болотные; кислые (pH 4,2— 
4,0) дерново-подзолистые останцов и склонов надпойменной тер
расы.

Последовательное изменение растительного покрова наблюдает
ся и по продольному профилю поймы. По соотношению основных 
pm I и гольных ассоциаций на обследованном участке можно выделить 
3 неоднородных отрезка: верхний (дер. Кальник — Сергучский ка
нал), средний (Сергучский канал — урочище «Прость»), нижний 
(урочище «Прость» — оз. Палик).

Верхний отрезок (дер. Кальник.— Сергучский канал) характе
ризуется наличием относительно широкой (местами до 400 ж), не
равномерно развитой прирусловой зоны. Высокие участки ее зани
маю!' сообщества овсяницы красной, которым свойственны дерновые,
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слоистые (намытые), по механическому составу песчаные или супес 
чаные почвы, залегающие на погребенном торфе. На сухих местах 
красной овсянице сопутствует мятлик узколистный, на более влаж 
ных — увеличивается количество крупных злаков — щучки, ов
сяницы луговой, тимофеевки. Характерно обилие разнотравья, 
главным образом хвоща полевого и щавеля кислого. На склонах при 
руслового вала, там, где процесс почвообразования протекает более 
стабильно и формируются дерновые темноцветные почвы с мощным 
(50—60 см) перегнойным горизонтом, развиваются сообщества овся
ницы луговой. Ниже располагается мятлик болотный, который фор
мирует в данной пойме почти чистые густые травостои с низкой сте
пенью участия прочих видов, высокопродуктивные, отличного кор
мового достоинства. К сожалению, площади их, как и лугоовсянич- 
ников, весьма ограничены. На тяжелых, уплотненных, в значитель
ной степени оглеенных почвах болотномятличники замещаются фито
ценозами щучки дернистой. Экологический ряд ассоциаций поймен
ных болот начинается сообществами осоки острой, которые рас
полагаются в непосредственном соседстве с прирусловой зоной, а 
при ее отсутствии сразу у русла. За ними в более или менее строгой 
последовательности, сменяя друг друга и образуя продольные, часто 
выклинивающиеся полосы, размещаются травостои с преобладанием 
осок пузырчатой, двутычинковой, сближенной. Сообщества осоки 
сближенной замыкают экологический ряд травяных болот, за кото
рым следует пойменный лес. Строгая зональность в размещении ас
социаций пойменной травянистой растительности нарушается толь
ко на участках, подвергающихся хозяйственной деятельности чело
века. Наиболее существенно влияют осушительно-мелиоративные 
мероприятия. При неполном осушении крупные осоки изреживаются 
и замещаются мелкими: просяной, желтой, сероватой, удлиненной. 
На более сухих участках мелкие осоки замещаются злаками, среди 
которых доминируют щучка и полевица собачья, а ближе к руслу — 
овсяница красная. Болотное разнотравье также угнетается и уступа
ет место луговой флоре.

На среднем отрезке (Сергучский канал —- урочище «Прость») 
прирусловая зона ограничивается очень узким (5—10 м) прирусло
вым валом с супесчаными дерновыми и дерново-глееватыми, мес
тами слоистыми почвами. Растительный покров слагают фрагменты 
злаковых ассоциаций (лугоовсяницевой, болотномятликовой, щуч- 
ковой), для которых характерно присутствие большого количества 
лугового разнотравья—вероники длиннолистной, василистника жел
того, щавеля кислого и др. Последнее связано с ежегодной «перепаш
кой» минеральных прирусловых почв дикими кабанами, направляю
щимися сюда в поисках лакомых корневищ. Разрушенная и взрых
ленная дернина легко заселяется крупнотравьем, в результате чего 
получают возможность длительно существовать полупионерные груп
пировки бурьянистого типа. Непосредственно за прирусловым валом 
на полуболотных оторфованных почвах размещаются высокотрав
ные фитоценозы канареечника Канарского, которые более или менее

81



осrc TaoJL-ua 1
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22.5
94.5 

126,0 
151,5

75,2
71.0
72.0 
78,6

5.2
5.3
5.3 
5,5

«Або-
лонье»

156
157 
155

Poa palustris -f- разнотравье 
Phalaris can +  Carex acuta 
Carex acuta +  Carex vesicaria

Минеральная 
Оторфованная 
Т орфяно-болотн ая

5
50

100

29,3
42,2
36,8

73.0
22.0

16,2
12,5
3,9

3,8
7,6

19,4

3,5
8,8

56,0

36,0
31,9
98,5

91,1
78,3
63,7

6.3
5.3 
5,0



Продолжение

У
ро

чи
щ

е

Н
ом

ер
 о

пи
са

ни
я

Фитоценоз Почва*

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ру

сл
а 

ре


ки
, 

м

а<\>
у
та"я<ио
«та
*оа,

Зо
ла

 и
 м

ин
ер

ал
ьн

ы
й 

ос


та
то

к,
 %

Подвиж
ные фор
мы, мг на 
100 г поч

вы

В мг-экв на 
100 г почвы

С
те

пе
нь

 н
ас

ы
щ

ен
но

ст
и 

ос
но

ва
ни

ям
и

О*
м
Xо.ги

др
ол

ит
ич

ес
ка

я
ки

сл
от

но
ст

ь

су
м

ма
 п

ог
ло

щ
ен


ны

х 
ос

но
ва

ни
й

О
(X

О

«Або- 154 Carex omskiana +  Comarum pal. Оторфованная 350 33,6 11,3 3,6 18,0 61,2 102,0 62,5 4,9
лонье» 153 Carex omskiana +  Comarum pal. » 750 27,0 8,8 3,6 17,2 58,6 114,0 66,0 5,0

114 Phalaris can. +  Carex acuta Оторфованная 75 33,6 77,3 12,5 4,4 10,2 18,4 64,3 4,7

«Осин- 113 Carex acuta +  Carex vesicaris Торфяно-болотная 250 33,8 19,9 6,0 21,6 50,8 100,0 66,3 5,0
к а» 112 Equisetum fluviat. +  Comarum pal. » 500 18,3 8,5 6,0 20,2 61,1 94,5 60,7 4,7

111 Carex approp. +  Equiset. fluviat. » 700 17,4 8,9 3,0 16,5 56,9 105,0 64,8 4,8

169 Deschamp. caesp. +  Veronica long. Минеральная 5 48,0 — 9,6 2,7 4,5 32,0 87,6 5,6

168 Carex acuta +  Phalaris canar. Торфяно-болотная 150 47,3 51,7 7,5 17,8 31.5 44,8 58,7 5,0
«Прость»

167 Equiset. fluviat. +  Comarum pal. . » 300 16,5 10,6 3,1 20,2 54,2 109,0 66,7 5,0

166 Equisetum fluviat. +  Comarum pal. » 500 23,3 4,6 2,9 14,4 64,8 113,0 63,5 4,9

175 Phalaris can. +  Carex acuta Оторфованная 30 47,6 64,0 7,5 8,9 19,2 42,4 68,8 5,4

174 Phalaris can. +  Carex acuta » 150 52,4 49,5 4,9 12,0 28,0 46,8 62,5 5,3
«Ра-

173 Carex vesicaria +  Caltha pal. Торфяно-болотная 400 24,8 32,9 3,9 18,9 36,7 92,0 71,4 5,3
дец»

172 Anthoxant. odor. +  Carex panicea Минеральная 650 18,0 — 4,6 11,7 10,1 11,9 54,1 4,4

171 Nardus stricta +  разнотравье » 750 25,9 . 3,6 9,5 8,6 5,6 39,4 4,2

* Глубина взятия образцов почвы 5—20 см.



inn|n>iv<hi полосой тянутся вдоль реки no обе ее стороны, оттесняя
оп р .........ши и и глубь inщмы (заметное распространение кана-
ресчит mi 111 I ич.нч' данный отрезок поймы от вышеописанного). Да-
лгг. и .....рпплспии надпойменной террасы, продолжается тот же
«bn им..... кий ряд ассоциаций, который указан для верхнего отрез
ка и ........ мыс элементы этого ряда могут выпадать, но в наиболее
.............. и и1 он представляет собою следующую последовательную
емгн ....... наций: Phalaris canariensis +  Carex acuta -f- Carex ve-
sictinu Caltha palustris. Carex acuta +  Carex vesicaria +  Caltha 
palir.in Carex vesicaria +  Caltha palustris. Carex diandra -f  Erio- 
plianim рк/i/stachyon. Carex appropinquata +  Eriophorum polystachyon. 
II.................а , надпойменной террасы и минеральных островах при
мер ......... подзоны распространены сообщества с доминированием
л \ н и м ...... колоска и белоуса, в которых обильно участвуют многие
л у 11 и»I и маки (овсяница красная и луговая, тимофеевка, гребен
ник, ip.ii нка, полевица обыкновенная, зиглингия, мятлик болот-
пып, ...... собачья, щучка). На душистоколосковых лугах при-
cyi' in гг большое количество мелких осок, главным образом про- 
СЯ1ИИ1, а бглоусники изобилуют характерным для них мелкотравьем 
(нг|....... а дубравная, лапчатка прямостоячая, манжетка).

I In miмй отрезок (урочище «Прость» — оз. Палик) характери
зуем я отсутствием прирусловой зоны и широким распространением 
фни........юн осоки омской, которые являются здесь господствующи
ми Втрое место по степени распространения принадлежит кана- 
реечннытым травостоям, затем идут остроосоковые и пузырчато- 
осокпныг Двутычинковоосоковые и сближенноосоковые болота,
.............и' для двух предыдущих отрезков, здесь совершенно от-
еу Iг I п\ кп Обобщенный экологический ряд ассоциаций имеет сле- 
дующнй вид: Phalaris canariensis +  Carex acuta +  Carex vesicaria +

| i nitha palustris. Carex acuta +  Carex vesicaria +  Caltha palustris. 
Сипл rr.ii aria -)- Caltha palustris. Carex omskiana -f Comarum pa- 
lir.hr йзчастую 2 средних звена выпадают и омскоосочники непо- 
срен I ценно смыкаются с канареечниками.

I l.i ты ке среднего и нижнего отрезков имеют место топи с пре- 
ом,'ы ынием хвоща приречного, заметным участием осоки омской 
н (iOii.ii.но представленным гигрофильным разнотравьем (вахта, са- 
белытк и др.). По флористическому составу они близки омскоосо- 
коным болотам.

Пн обследованном участке поймы господствует болотный тип 
рае I и м I ыюсти. Луга представлены фрагментами ассоциаций и 
требуют дополнительного сбора материала для обобщений. В пре
делах Граниных болот поймы нами выделены 3 группы ассоциаций 
н 7 ассоциаций (табл. 2). Группы ассоциаций мы выделяем по на
личию корреспондирующих (связующих) ступеней (1) и присут
ствию ipyun дифференциальных видов (3). Список последних при- 
подигся в табл. 3. Оба подхода дали одинаковые результаты.

Корреспондирующие ступени образуют виды, которым свойствен
на высокая степень постоянства в пределах всего подтипа низинных



Таблица !
Предварительная классификация пойменных травяных болот 

верхнего течения р. Березины

СяН П
од

ти
п Группа ассоциаций Ассоциация

Бо
ло

та

Н
из

ин
ны

е 
тр

ав
ян

ы
е 

бо
ло

та Galt ha palustris — Alis- 
ma plantago aquatica

Phalaris canariensis +  Car ex acuta-j- Caltli и 
palustris
Carex acuta-\-Carex vesicaria-\-Caltha palustn •• 
Carex vesicaria +  Caltha palustris

Comarum palustre — Ly- 
simachia thyrsiflora

Carex omskiana +  Comarum palustre 
Equisetum fluviatile +  Comarum palustre

Eriophorum polystachy
on ■— Parnassia palustris

Carex diandra -j- Eriophorum polustachyon
Carex appropinquata +  Eriophorum polysta
chyon

травяных болот, но которые характеризуются высоким обилием 
и формируют ярусы только в определенных группах ассоциаций. 
В первой группе таким видом является Caltha palustris, в двух дру
гих — Comarum palustre и Eriophorum polystachyon. Калужница 
и сабельник — основные строители нижних ярусов, пушица входит 
в ярус доминирующих осок. Ассоциации внутри групп выделены по 
преобладающей синузии главного яруса. Названия их отражают 
ярусную или синузиальную структуру объединяемых сообществ. 
В табл. 4 приведен видовой состав ассоциаций и основные количест
венные показатели: в числителе — крайние значения и медиана оби-

Таблица 3
Степень постоянства дифференциальных видов в группах ассоциаций 

пойменных болот верхнего течения р. Березины, %

Гр
уп

па
 д

иф


ф
ер

ен
ци

ал
ь

ны
х 

ви
до

в

Вид

Группа ассоциаций

C
al

th
a 

pa
-\ 

lu
st

ri
s

C
om

ar
um

pa
lu

st
re

E
ri

op
ho


ru

m
 p

o
ly

st
ac

hy
on

g Eleocharis palustris 20 — —

сз Potentilla anserina 22 — —
3оа Glyceria fluitans 46 — —
о
ъд Glyceria maxima 44 12 —
а
с Alisma plantago-aquatica 58 20 —

Siam latifolium 43 8 4
а
Б Agrostis stolonifera 53 4 4
V)

Ranunculus flammula 46 12 18
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Lm
tim

ac
hi

Продолжение

Группа ассоциаций

г ИЗ Вид

C
al

ih
a 

pa


lu
st

ri
s

C
om

a r
um

 
pa

lu
st

re

E
ri

op
ho

- 
ru

m
 v

o-
 

ty
st

ac
hy

on

M l ‘al Пропит amphybium 32 24
III
M Tliulii'lrum flavum 29 24 4

к
ё

Ranunculus lingua 46 56 18

Slrltaria palustris 27 36 7

A

.* ■ 1 in ix  omskiana 20 100 14

£

1 1

i iilumagrostis canescens 19 72 25

1 quisetum fluviaiile 22 72 43

S i
1 ir.itnachia thyrsiflora 14 60 25

M 1. lie opus europaeus 2 24 29

1*1 I'eiicedanum palustre 7 56 68
k*
V Ftlipendula ulmaria 9 60 75
1 1,
в
c

I'lu'lipteris palustris 12 68 7 5 '

Cur ex diandra 7 36 100

l.rtophorum polystachyon 14 40 100

Cur ex appropinquata 2 20 61

Aprostis canina 17 24 61
c Curex flava 5 12 57

Scutellaria galericulata 2 16 36

Curex canescens 4 12 29
'a C.urex panicea — 8 47

i Parnassia palustris — 12 47
C.urex rostrata — 8 25
Viola palustris — — 36
Rumex acetosa — — 21
Curonaria flos-cuculi — — 18

H(i



лия, выраженного в 5-балльной системе (1 — единично, 2 — рас
сеянно, 3 — часто, 4 — обильно, 5 — очень обильно), в знаменателе 
— классы постоянства .(I — 100%, II — 99—80%, III — 79—50%, 
IV — 50—20% и V <  20%. Экологические соотношения ассоциаций 
травяных болот показаны на схеме.

Ассоциация калужницево-остроосоково-канареечниковая (Pha- 
laris canariensis +  Carex acuta +  Carex vesicaria +  Galium patustre-\- 
-\-Caltha palustris) тянется неширокой прибрежной полосой вдоль ре
ки, начинаясь у дер. Броды. Вниз по течению, в направлении оз. Па- 
лик, площадь ее постепенно увеличивается, местами распространя
ясь на весь поперечник пойменной террасы. Преобладают полубо- 
лотные, сильно минерализованные почвы, обычно подстилаемые сло
ем низинного пойменного торфа различной мощности (местами 
свыше 2,5 м). Зола и минеральный остаток в среднем составляют 
58,3% при колебаниях от 33,1 до 78,5 (табл. 5). При общей бедности 
пойменных почв подвижными фосфатами почвы под канареечниками 
характеризуются наиболее высокими показателями легкораство
римой Р 20 5 (до 16,9, в среднем 11,3жг на 100 г почвы), а также наи
более низкой гидролитической кислотностью (в среднем 22,7 мм-экв 
на 100 г почвы). Реакция почвенной среды слабокислая или близкая 
к нейтральной. Степень насыщенности основаниями умеренная 
(70,5%). Увлажнение проточное, хорошо аэрированное. Судя по 
агрохимическим показателям и продуктивности травостоя, почвы 
под канареечниками относятся к наиболее плодородным. Травостой 
высокий, густой, имеет сложную многоярусную структуру. В хо
рошо развитых фитоценозах насчитывается 5 довольно четко выра
женных ярусов. Первый, высотою 130—170 см (до 2 м), образуют 
генеративные побеги канареечника, иногда с примесью манника вод
ного или вейника ланцетного. Обилие манника заметно увеличивает
ся в условиях сильного подтопления в районе оз. Палик. На уда
ленных от русла участках при ослаблении факторов поемности и 
аллювиальности усиливается роль вейника ланцетного. Во втором 
ярусе, высотою 100—130 (до 150) см, преобладает осока острая, в 
небольшом количестве встречается болотное крупнотравье (частуха 
подорожниковая, ирис желтый, лютик водный). Третий ярус (70—90, 
до 120см) слагает преимущественно осока пузырчатая. Изредка здесь 
присутствуют окопник лекарственный, вербейник обыкновенный, 
василистник желтый. Основным компонентом четвертого яруса 
(50—80, до 100 см) является подмаренник болотный, к которому 
в небольшом количестве присоединяется звездчатка болотная, веро
ника щитковая и др. В нижнем, пятом, ярусе, высотою 30—50 (до 
70) см, господствует калужница болотная. Довольно обычны, но ме
нее обильны мята полевая и лютик ползучий. Видовой состав ас
социации небогат. Число видов по фитоценозам колеблется от 9 до 
22, среднее — 16. Много случайных пришельцев с соседнего при
руслового вала (ими начинается список видового состава ассоциации 
в табл. 4, что флористически отличает данную ассоциацию от прочих). 
К числу постоянных растений (100% встречаемости) относятся 5 ви-
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сесе
Bm jo sob  со став  k c m u i i i  м « е ш а  ’ : . i i s f > t  Ь л т  » ^ u c r «

Вид Phalaris ca- 
nar. +  Carex 

acuta +  Caltha 
palustris

Carex acuia — 
—Carex ve- . 

sicaria -f Cal
tha palust

ris

Carex vesi- 
caria -f- 

+  Caltha pa
lustris

Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80

Car ex err. j Fr i \  
skiana — ] ~iai.

palustre
ru n  palus- 

tre

Видовая насыщенность 1 9-22/16 | 9-24/16 | 13—24/18 | 13-29/20 [ 21-30/24
60—90 80 r 60—90/

9— 27/18 j 10 -2 8
Количество описаний 27 18 14

Calystegia sepiuin 

Polygonum scabrum 

Achillea ptarmica

0- 1/0
V

0— 1/0
V

0— 1/0
V

Lysimachia nummularia 

Sparganium erectum

0— 1/0
V

0— 2/0
V

Leersia orisoides 

Carex riparia 

Eleocharis palustris

0—1/0
V

0— 2/0
V

0— 2/0
V

0—1/0
V

0—3/0
IV



Продолжение

4 Ассоциация

Вид
Phalaris ca- 

nar. -f- Car ex 
acuta Caltha 

palustris

Carex acuta +  
+  Carex ve- 

sicaria  +
-f- Caltha pa

lustris

Carex vesi- 
caria +  

+  Caltha 
palustris

Carex Om
sk iana -f 

-f Comarum 
palustre

Equisetum  
fluviat. +  

-J- Comarum 
palustre

Carex di- 
andra +  

-j- Erioph. 
polystach.

Carex 
approp. -f- 
+  Erioph. 
polystach.

Проективное покрытие mo 1 80—100/100 70-100/80 60—100/70 70—80/70 60—90/80 60-90/70

Видовая насыщенность 9—22/16 9—24/16 13—24/18 13—29/20 21—30/24 9—27/18 16—28/23

Количество описаний 27 18 14 21 4 17 • 11

Veronica longifolia
0 — 1/0 0 - 1 / 0

V V

Glyceria fluitans
0 — 3 /0 0 — 2/1 0 - 2 / 1

11 III II

Potentilla anserina
0 — 1/0 0— 1/0 0 - 1 / 0

IV V IV

Stachys patusiris
0— 1/0 0— 1/0 0— 1/0 0— 1/0

V V V V

Polygonum amphibium
0 - 1 / 0 0 — 1/0 0 - 1 / 0 0 — 1/0

IV IV V IV

Glyceria maxima
0 - 3 / 1 0 — 2 /0 0— 1/0 0 - 2 / 0

III III V V

Alisma plantago aquatica 0 — 1/1 0— 2/1 0 — 1/0 0 — 1/0

III III IV V

Symphytum officinale
0 - 1 / 0 0 — 1/0 0 — 1/0 0— 1 /0

IV V V V

Agrostis stolonifera 0 - 2 / 2 0 — 2/1 0 - 2 / 0 0 - 2 / 0 0 — 1 /0 0 — 2 0 _
III IV IV V V V



И  P O O C JL X

Вид
-  .  -

nar. — Carex 
acuta -f- Caltha 

palustris
sis aria - f  

— Caltha pa- palustris
— Сл л - г* -  

palustre paluszre
, — E~-mr&k.. ~  .

i 1
Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80 60—100/70 70—80/70 60—90 SO 6 0 -9 0  70
Видовая насыщенность 9—22/16 9—24/16 13—24/18 13—19/20 21—30/24 9—27/18 16—28/23
Количество описаний 27 18 14 21 4 17 . .

Thalictrum flavum 0 - 1 /0 0 - 1 /0 0—1/0 0—1/0 0—1/0
IV IV V IV V

Ranunculus flammula 0—2/0 0 - 2 /0 0—2/1 0—1/0 0—2/0
IV IV III V IV —

Veronica scutellata 0—2/0 0 - 2 /0 0 - 2 /0 0 - 2 /0 0—1/0 0 - 1 /0
IV IV IV IV IV IV ~

Siam latifolium 0—1/1 - 0—1/1 0—1/0 0—1/0 0—1/0 0 - 1 /0
IV III V V V V

Rumex aquaticus 0—1/0 0 - 1 /0 0 - 1 /0 1—0/0
V V IV V

Ranunculus repens 0—3/0 0—2/0 0—1/1 0 -2 /1 0 - 1 /0 0—1/0
IV IV III III IV IV

Phalaris canariensis 3—5/4 0—3/2 0 -2 /1 0—3/1 0—1/0 0 - 1 /0 0—1/0
I II II III IV IV V

Carex acuta 2 - 4 /3 3—5/4 1—3/3 0 - 3 /2 1—2/2 0—2/1 0—1/0
I I I II III III IV

Carex vesicaria 2—3/2 1—4/3 3—5/4 0—3/2 1—3/1 0—3/2 0—1/1
I I I II II II III



Продолжение

Вид

Ассоциация

Phalaris ca- 
nar. - f  Car ex 
acuta +  Caltha 

palustris

Carex acu
ta +  Carex ve- 

sicaria -f- 
-{- Caltha pa

lustris

Carex vesi- 
caria +  

4- Caltha 
palustris

Carex om- 
skiana +  

-}- Comarum 
palustre

Equisetum  
fluv ia t. -}- 
-\-Comarum 

palustre

Carex di- 
andra +  
-f- Erioph. 
poly stack.

Carex 
approp. 4- 
-f- Erioph. 
polystach.

Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80 60—100/70 70-80/70 | 60—90/80 | 60-90/70

Видовая насыщенность 9—22/16 9—24/16 13—24/18 13-29/20 21—30/24*' 1 9—27/18 1 16—28/23

Количество описаний 27 18 14 21 4 17 | и

1 -3 /2 1 -3 /2 1 -3 /2 0 -2 /1 1 -1 /1 0—2/0 0 - 1 /0
Galium palustre I I I III I IV IV

1 - 4 /3 1 -3 /3 2 - 3 /3 1 -3 /2 1 -2 /1 0—2/1 0—2/1
Caltha palustris I I I I I II II

0—2/1 0 - 2 /2 0 - 2 /2 0 - 2 /2 0—1/1 0—2/1 0 -2 /1
Mentha arvensis III II II III III III III

0—2/0 0—3/0 0 -3 /1 0 -3 /1 0 - 3 /3 0—2/1 0 - 2 /2
Menyanthes trifoliata IV IV III III III III III

0 - 2 /0 0 -2 /1 0 - 1 /0 0—1/1 0 -1 /1 0—1/0 0—1/0
Ranunculus lingua IV III IV III III V V

0—1/0 0—1/1 0—1/0 0 -1 /1 0—1/1 0 - 1 /0 0—1 1
Lythrum salicaria IV 111 IV III III V III

0—2/0 0—1/0 0 - 2 /0 0—2/0 0 - 2 /0 0—1/0 0— 1/0

Stellaria palustris IV V IV IV IV V \

0 - 2 /0 0 - 2 /0 0 - 3 /0 0 - 2 /0 0 - 3 /2 0—3/0 0—2/0
Calamagrostis neglect a V V IV V III IV 1 ^

0—1/0 0—1/0 0—1/0 0—1/1 1 -1 /1 0—2 1 1 1—2 i
Filipendula ulmaria V V IV III I



f~-rr „ Cxr* _
nar. — Carex 
acuta -f- Caltha 

palustris
sicara  -f- 

-f- Caltha pa
lustris

+  Caltha 
palustris

bhLszx — 

palustre 1 palustre p J y t lm S .
— £

Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80 60-100/70 70—80/70 6 0 -9 0  SO 1 60—90 70
Видовая насыщенность 9—22/16 9—24/16 13-24/18 13—29/20 21—30/24 9—27/18 16—28 23
Количество описаний 27 18 14 21 4 .7 1 П

Calamagrostis canescens 0—2/0 0—2/0 0 - 1 /0 0 - 3 /2 0—2/2 0—2/0 0—3/0
V IV V III III IV IV

Lysirnachia thyrsiflora
0 -1 /0 0 -1 /0 0 -1 /0 ■0-2/1 0—1/1 0—1/0 O—l 0

V V IV III III IV IV

Lathyrus paluster
0—1/0 0—1/0 0—1/0 0—1/0 0—1/0 0 - 1 /0 0—1/1

V V IV IV IV V III

Equisetum fluviatile
0 - 2 /0 0—2/0 0 - 2 /0 0—3/3 3—4/4 0 - 2 /0 0 -3 /1

IV V IV HI I IV III

Lysirnachia vulgaris
0—1/1 0—1/1 0—1/1 0—2/1 1 -1 /1 0—1/1 0—1/1

III III III II I IV III
Carex omskiana

0 - 3 /0 0—3/0 0—1/0 3—4/4 1 -2 /2 0 - 2 /0 0—1/0
V IV V I I V V

Comarum palustre
0 - 1 /0 0—1/0 0 -2 /1 1—3/2 1—2/2 0 -2 /1 1 -2 /1

IV IV II I I II I
Iris pseudacorus 0—1-/0 0—1/0 0—1/0 0—2/1 1 -4 /1 0 - 1 /0 0—1/1

IV IV IV III I V III
Peucedanum palustre 0 - 1 /0 0—1/0 0—1/0 0—1/0 1—2/1 0—2/1 0—1/1

V V V IV I III II



Продолжение

Вид

Ассоциация

Phalaris ca- 
nar. +  Carex 

acuta +  Caltha 
palustris

Carex acuta -f- 
+  Carex ve- 

sicaria -f- 
-f- Caltha pa

lustris

Carex vesi- 
caria +

-|- Caltha 
palustris

Carex om- 
sk iana-f- 

-f- Comarum 
palustre

Equisetum  
fluvia t. +  

Comar um 
palustre

Carex di- 
andra +  

+  Erioph. 
polystach.

Carex 
approp. +  
+  Erioph. 
polystach.

Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80 60—100/70 70—80/70 ' 60-90/80 60-90/70

Видовая насыщенность 9-22/16 9—24/16 13-24/18 13—29/20 21—30/24 9-27/18 16-28/23

Количество описаний 27 18 14 21 4 17 11

Eriophorum polystachyon
0— 2 /0 0 - 1 / 0 0 - 3 / 0 0 — 3 /0 0— 3 /0 2 - 3 / 3 1— 2 /2

V V IV IV IV I I

0— 2 /0 0 - 2 / 0 0— 2 /0 0 - 1 / 0 0— 2 /0 0 — 2 /0
Роа palustris IV IV V V V V

Thelypteris palustris 0 — 1/0 0— 1/0 0 - 3 / 1 0 — 2 /2 0— 3 /2 0 - 2 / 1. V IV III III III III

Epilobium palustre 0— 1/0 0 — 1/0 0— 1/0 0 - 1 / 0 0— 1/0

V IV IV IV V

0— 1/0 0 — 1/0 0— 2/0 0 — 2/0 0 — 3 /0 0 — 2 /0
Carex canescens — V V V IV IV IV

Carex elongata 0 — 2 /0 0 — 1/0 0— 2 /0 0— 2 /0 0— 3 /0 0— 2/0
— V V V V V V

Agrostis canina
0 — 3/2 0— 2/0 0 - 3 / 2 0— 3 /2 0 — 2 /2

III V III III III

Carex flava
0 - 1 / 0 0 - 1 / 0 0— 1/0 0 - 3 / 1 0 -1 /1_

“ IV V IV III III

Pedicularis palustris
0— 1/0 0 - 1 / 0 0— 1/0 0 — 1 /0 0 — 1/0

IV V IV V V



Вид. Phalaris сш- 
nar. -f- Car ex 
acuta - f  Caliha 

palustris
sic aria  -f~ 

-f- Cat tha pa
lustris

Проективное покрытие 100 80-100/100

Видовая насыщенность 9—22/16 9-24/16

Количество описаний 27 18

Carex diatidra

Carex appropinquata

Carex patiicea 

Carex г о strata 

Parnassia palustris 

Lycopus europaeus 

Scutellaria galericulata 

Phragmites communis 

Carex caespitosa

Z*rrz яж- J Емиситт.
-rCaltka | Г м -rw ___Г t— m
palustris 1 . palustre I palhszre

1 70—100/80 1 60—100/70 1 70—80 70 1 60—90,80 50->1

13—24/18 I 13—29/20 21—30/24 9—27/18 1 16—28 23

14 1 21 4 17 ! 11

0—3/0 0—3/0 0—3/0 3— 5 /4 1 j __2 /2
IV IV IV I I

0—1/0 o - l / o 0 - 1 /0 0—1/0 3— 5 4
V V IV IV I

0—1/0 0 -2 /1 0—I/O
V III IV

0—2/0 0 - 3 /0 0—3/0
V IV IV

0—1/0 0—1/0 0 -1 /0 0 -2 /0
V IV IV IV

0—1/0 0—1/0 0 - 2 /0 0 - 1 /0
IV IV IV IV

0—1/0 0—1/0 0— 1/0 0 -1 /1
V V V III

0—1/0 0 - 1 /0 0—1/0
V V — V

0—1/0 0—2/0 0 - 3 /0
V V V



Продолжение

Ассоциация

Вид Phalaris ca- 
nar. -f- Carex 

acuta 4- Caltha 
palustris

Carex acuta -f- 
-}- Carex ve- 
sicaria -f- 

-J- Caltha pa
lustris

Carex vesi- 
caria -j- 

+  Caltha 
palustris

Carex om- 
skiana  -j- 

+  Comarum 
palustre

Equisetum  
fluvia t. -f- 
4- Comarum 

palustre

Carex di- 
andra -f- 

+  Erioph. 
polystach.

Carex 
approp. -J- 

-Erioph. 
polystach.

Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80 60—100/70 70—80/70 60—90/80 60—90/70

Видовая насыщенность | 9—22/16 9—24/16 13—24/18 13—29/20 21—30/24 9—27/18 16—28/23

Количество описаний 27 18 14 21 4 17 11

Carex nigra
0—2/0 0—3/0 ‘ 0—1/0

V V V

Viola palustris
0—2/0 0—2/1

V III

Orchis incarnata
0—1/0 0—1/0

V IV

Coronaria flos-cuculi
0 - 1 /0 0—1/0

V IV

Rumex acetosa
0—1/1

III

Angelica silvestns
0—1/1

III
0—1/0

Sonchus palustris IV
0—1/0

Geum rivale IV
0—1/0

Mentha aquatica V



Продолжение

Ac t

Вид
P h a la r is  ca- 
n a r .  +  C ar ex  
a c u ta  +  C altha  

p a lu s tr i s

C ar e x  acu ta  -f- 
4 -  C arex  ve- 

s ic a r ia  4 - 
-j- C a lth a  p a 

lu s tr i s

C a rex  u esi-  
caria  -f- 

-f- C a lth a  
p a lu s lr is

C a re x  om - 
s k ia n a  -f- 

+  C om arum  
p a lu s tre

E q u ise tu m
flu v ia t .  -J- 

+  C om arum  
p a lu s tr e

C arex  di- 
a ndra  -f- 

-f- E rioph. 
p o ly s ta ch .

C a rex  
approp. — 
4 -  E r io p h .  
po lystach .

Проективное покрытие 100 80—100/100 70—100/80 60—100/70 70—80/70 60—90/80 60—90/70

Видовая насыщенность 9—22/16 9—24/16 13—24/18 13—29/20 21—30/24 9—27/18 16—28/23

Количество описаний 27 18 14 21 4 17 П

Valeriana exalt at а
0 — 1 / 0— V

Роа pratepsis
0 — 1 / 0— — V

Festuca rubra
0 — 1 / 0— — — — V

Ranunculus acris
0 — 1 /0

V

Ш



Схема экологических соотношений ассоциаций пойменных травяных 
болот верхнего течения р. Березины

a
O ,
В

a
S H
H о
а о
о a
a a
a о
О) H
a о
pt o -
о a
m

VO a
О a

a
QJ 0)
a aa a
<V aa O)a
4о

S

a

C. omsk. -f- Eg. ft. +
wB Com. pal. +  Com. pal.

Ph. сап. -f- 
+  С. acuta +  
+  С. vesic.-\- 
+  Cal. pal.

С. acuta +  
+  С. vesic. +  

+  Cal. pal.
C. vesic. -f- 
+  Cal. pal.

C. dian. +  
+  Er. pol.

C. app. +  
-\-Er. pol.

Уменьшение аллювиальности

дов: канареечник Канарский, осоки острая и пузырчатая, подма
ренник болотный и калужница. Более чем в половине описаний от
мечены еще 6 видов: манники наплывающий и водный, полевица 
побегообразующая, частуха подорожниковая, вербейник обыкно
венный, мята полевая. Прочие виды характеризуются невысокой 
степенью постоянства (менее 50%). Все растения канареечниковых 
болот великолепно развиты, часто имеют необычно крупные разме
ры, что указывает на отличные условия произрастания. Об этом же 
свидетельствует и высокая продуктивность травостоев, которая не 
только для поймы Березины, но и в целом для Белоруссии (исключая 
только некоторые полесские реки) максимальна. Биологический (без 
скидки на хозяйственные потери) урожай первого укоса колеблется 
от 33,6 до 60,2 ц/га сена, а на отдельных участках близ оз. Палик 
достигает 72,9 ц/га (табл. 6). Средний биологический урожай сена 
составляет 53,7 ц/га, хозяйственный — на 30—40% ниже. Сено 
содержит около 40% злаков и примерно по 30% осок и разнотравья. 
Высокая продуктивность ассоциации связана с обильным увлажне
нием болот проточными водами системы р. Березина — оз. Палик, 
богатыми минеральным питанием. Этот редкий уголок белорусской 
природы, почти не затронутый преобразованиями, следовало бы ре
шительным образом оградить от воздействия осушительной мелиора
ции, обеспечив строгий режим заповедности. Последнее даст воз
можность сохранить уже ставшие редкостью участки естественных 
канареечниковых болот как образец щедрости природы.

Ассоциация калужницево-пузырчатоосоково-остроосоковая (Са
лех acuta +  Carex vesicaria +  Galium palustre -j- Caltha palustris) —
4 лик. isio 97



it к  >| x к uit'iio н экологическом ряду болотных травянистых сообществ 
поймы размещается между канареечниками и пузырчатоосоч- 
никлмп 11а прибрежных участках, где почвы непригодны для произ- 
раса лини канареечника, осока острая выходит к руслу. Почвы тор- 
финш го н торфяно-болотные, с различной глубиной торфяной за
лежи И сравнении с почвами канареечниковых болот характери
зую!' и несколько меньшей степенью минерализации (зола и мине
ральный остаток составляют 38,8%), более слабой обеспеченностью 
фосфором (9,4 мг на 100 г почвы), более высокой гидролитической 
кислотностью (37,4мг-экв на 100 г почвы). Реакция солевой суспен
зии (pH н КС1) и степень насыщенности основаниями близки пре
дощущен ассоциации. Травостой густой, довольно высокий, че
тыре чья русНый, по многим показателями структуре близок выше 
описанному. Отличается отсутствием полноценного яруса из кана
реечн и ка, который по мере удаления от русла постепенно исчезает 
Или заменяется в переходных остроосочниках разреженным надъ- 
мруеным пологом. Главный ярус формирует осока острая, усиливает- 
ся удельный вес осоки пузырчатой, которая здесь основной содоми- 
нанг Нижние ярусы, как и в канареечниках, образуют подмарен
ник п калужница болотная. Средняя видовая насыщенность проб
ных площадок — 16, при колебаниях от 9 до 24. Ядро постоянных 
пилон образуют осоки острая и пузырчатая, калужница и подмарен
ник болотный. Часто встречаются канареечник и мята полевая (II 
класс постоянства), реже — манники наплывающий и водный, 
чае гуха подорожниковая, вербейник обыкновенный, дербенник 
ниолиетный, лютик водный, поручейник широколистный (III класс 
постоянства). Продуктивность ассоциации высокая, немногим усту
пай i травостоям с господством канареечника. Средний биологичес
кий урожай первого укоса по 6 описаниям составил 47,0, максималь- 
нмй 56,8 ц/га. Урожай отавы достигает 40,9, средний — около 
30 ц!са. Хозяйственный урожай на 30—50% ниже. В составе сена 
60% осок и около 20% болотного разнотравья. Доля злаков сравни
тельно невелика (11%). В отаве удельный вес осок увеличивается 
за счет уменьшения разнотравья, регенерирующая способность ко
торого слабее.

Ассоциация калужницево-пузырчатоосоковая (Carex vesicaria-\- 
| (inПит palustre 4- Callha palustris), как и две предыдущие, от

носится к числу широко распространенных. Занимает очередной 
зоил льно-экологический пояс пойменной террасы. Обычно распола
гается в средней части поймы. Почва болотно-торфяная, глубина 
торфа различная. По агрохимическим показателям в соответствии 
е мес том в экологическом ряду занимаёт промежуточное положение 
между почвами остро- и двутычинковоосоковых болот. Содержание 
минеральных частиц в торфе еще довольно высокое (27,6%), что 
харак терно для ассоциаций группы Caltha palustris. Количество лег- 
корае творимых фосфатов низкое (5,5 мг на 100 г почвы), степень на
сыщенности основаниями — в пределах типичных значений для 
дайной категории почв (69,3%). С удалением от реки все более упро
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щается ярусная структура травостоя. В пузырчатоосочниках число 
ярусов уменьшается до 3, а в отдельных случаях до 2. Первый ярус, 
основной, высотою 80—90 см, слагается осокой пузырчатой, часто 
с обильной примесью полевицы собачьей. Второй (высотою 60—70 см) 
иногда отсутствует. Его образуют подмаренник болотный, пушица 
многоколосковая, осока двутычинковая, лютик жгучий. В третьем 
ярусе (30—50 см) обычна и обильна калужница болотная, которой 
сопутствуют сабельник болотный, мята полевая, вахта трехлистная 
и др. Осока острая как представитель очередного, постепенно исче
зающего яруса образует более или менее редкий надъярусный по
лог, в котором присутствуют канареечник, вейник незамечаемый, 
частуха, поручейник. Ядро постоянных видов то же, что и в остро- 
осочниках (осоки пузырчатая и острая, калужница и подмаренник 
болотный). Из других видов наиболее часто встречаются канарееч
ник, мята полевая, сабельник болотный (II класс постоянства), по
левица собачья, манник наплывающий, вербейник обыкновенный, 
вахта трехлистная, лютики жгучий и ползучий (III класс постоян
ства). По урожайности пузырчатоосоковые болота заметно уступа
ют остроосочникам. Средний выход сена в первом укосе составляет 
32,7, отавы — 20,4 ц/га. Весовое соотношение агроботанических 
групп в первом укосе следующее: осок — 44—65, разнотравья —• 
18—39, злаков — 10—30°о. В отаве доля осок увеличивается.

Ассоциация пушицево-двутычинковая (Carex diandra +  Eriop- 
horum polystachyon) размещается во второй половине поймы между 
пузырчато- и сближенноосочниками. Почвы торфяно-глеевые или 
торфяные, малозольные. Максимальное содержание минеральных час
тиц не превышает 23, среднее — 14,3%. Обеспеченность подвижным 
фосфором низкая (2,2—11,2, в среднем 5,2 мг на 100 г почвы). 
Содержание калия, напротив, постепенно нарастая по профилю пой
мы, достигает максимальных значений в почвах данной ассоциации 
(13,8—28,7, в среднем 22,0 мг на 100 г почвы). Это, однако, не сви
детельствует о возрастающем их плодородии, так как в том же на
правлении в еще большей степени уменьшается объемный вес торфа, 
находящийся в прямой зависимости от степени его минерализации. 
Видовой состав фитоценозов ассоциации не вполне однороден. Мож
но выделить пограничную субассоциацию с содоминированиём осоки 
пузырчатой, вблизи осушительных канав наблюдается усиление кон
центрации мелких осок (черной, просяной, сёроватой, щелтой), 
на топяных участках с обильным увлажнением с^абопроточцыми во
дами увеличивается влияние осоки вздутой. Ярусность травостоя 
в группе ассоциаций Eriophorum polystachyon выражена не всегда 
ясно. Чаще всего формируются два яруса. Верхний, высотою 50— 
70 см, состоит преимущественно из осок двутычинковой, пузырчатой 
и пушицы многоколосковой. Последняя распределяется неравно
мерно, образуя микрогруппировки. Аналогично ведут себя осока 
пузырчатая и некоторые виды разнотравья. Мозаичность сложения— 
характерная черта травяного покрова ассоциации. Нижний ярус 
(20—30 см) состоит из малообильных видов болотного мелкотравья
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Результаты агрохимического анализа почв неимении \  трапных болот «ерттег! т е ч е т  р Е г г е з т

Ассоциация
Номер
опи

сания
pH*) 

a KC1
Гумус,

%

Зола и 
мине- 
раль- 

ный ос
таток, 

%

Подвижные 
формы, мг на 

1 0 0  г почвы
В яг- Hi 100 г

гидроли
тическая
кислот

ность

сумма по
глощен

ных осно
ваний

емкость
поглоще

ния

С т е т е т ъ

ЕОСТЖ
основания

ми, %Р206 К20

143 5,3 19,2 66,i 16,8 12,7 10,8 42,4 53,2 79 7
114 4,7 8,5 77,3 12,5 4,4 10,2 18,4 28,6 64,3
115 4,8 16,5 71,2 11,2 12,3 13,6 34,4 48,0 71.6
127 5,2 9,2 78.5 16,9 6,8 ' 7,4 22,5 29,9 75,2
136 5,1 22,1 64,0 16,2 10,5 25,6 52,0 77,6 67,0
157 5,3 12,6 73,0 12,5 7,6 8,8 31,9 40,7 78,3
158 5,0 22,9 68,0 7,8 12,4 26,2 58,5 84 7 69,1

Phalaris canariensis +  Carex acuta +
- f  Caltha palustris 163 5,4 23,9 67,7 7,8 6,6 21,9 43,6 65,5 66,5

174 5,3 36,C 49,5 4,9 12,0 28,0 46,8 74,8 62,5
175 5,4 25,1 64,0 7,5 8,9 19,2 42,4 61,6 68,8
135 5,3 34,9 46,5 14,4 13,7 30,6 79,0 109,6 72,1
138 5,2 44,7 33,1 16,2 21,2 36,6 78,5 115,1 86,2
140 5,3 37,8 42,5 11,2 25,4 35,0 79,0 114,0 69,3
141 5,4 44,2 34,8 10,4 27,8 33,2 83,5 116,7 71,5
184 5,4 39,9 38,7 3,6 9,0 33,2 91,5 124,7 73,3 "

И т о г о  по ассоциации 5,2 26,5 58,3 11,3 12,8 22,7 53,6 76,3 70 5



Продолжение

Carex acuta +  Carex vesicaria +  Caltha 
palustris

28
139
142
168
155

5,4
5.2
5.2
5.0
5.0

35,5
42,9
42,4
37,2

He onp.

47,3
35,1
37,9
51,7
22,0

10,0
13,5
12,2
7,5
3,9

12.3 
20,0 
21,0 
17,8
19.4

28,0
36,6
35.0 
31,5
56.0

75.0
81.5
76.0 
44,8
98.5

103.0
118.1 
111,0
76,3

154,5

66.3 
69,0
68.4
58.7
63.7

И т о г о  по ассоциации 5,2 39,5 38,8 ' 9,4 18,1 37,4 75,2 , 112,5 65,2

104 5,1 He onp. 17,3 4,4 27,1 49,0 106, $ 155,5 68,4
113 5,0 » 19,9 6,0 21,6 50,8 100,0 150,8 66,3

117 5,0 » 12,9 6,2 30,1 52,5 144,0 196,5 ‘ 73,2

164 5,3 35,0 - 46,1 6,2 8,4 33,2 70,0 103,2 67,8
Carex vesicaria +  Caltha palustris 180 5,3 He onp. 9,8 4,8 20,4 43,8 119,0 162,8 73,0

130 5,3 » 32,1 7,8 24,5 38,5 94,5 133,0 71,0

147 4,8 34,2 51,6 6,4 18,4 40,2 65,0 105,2 61,8

159 5,2 He onp. 25,8 3,4 16,5 43,8 105,5 149,3 70,6
- 173 5,3 53,9 32,9 3,9 18,9 36,7 92,0 128,7 71,4

И т о г о  по ассоциации 5,1 — 27,6 5,5 20,7 43,2 99,6 142,8 69,3

160 5,2 He onp. 17,7 5,2 27,3 47,2 101,0 148,2 68,1

150 5,4 » 11,2 3,6 28,7 43,7 132,0 175,7 75,1

Carex diandra - f  Eriophorum polystachy- 129 5,3 » 10,0 4,0 16,9 49,0 ' 126,0 175,0 72.0

on 161 5,2 » 9,8 2,2 13,8 50,8 112,0 162,8 68, <

29 5,5 » 22,9 11,2 23,4 30,6 113,0 143,6 78,6

И т о г о  по ассоциации 5,3 14,3 5,2 22,0 44,3 116,8 161.1 72.5



Продолжение

Ассоциация
Номер
описа

ния
pH*) 
в КС1

Г у му с,

3 яг-.-с# ы  г л.в_ .
раль-

$ОрМа£ *  к
П11ПП.ПГТ».

г лощен
ных осно

ваний
поглоще

ния
1СЯОМЖЕ- 
ЯМН, %

% ный ос
таток, 

% р 2о5 К20
ческая

кислот
ность

27 5,7 Не опр. 9,4 5,0 24,8 30,6 137,5 168,1 81,8
Carex appropinquata +  Eriophorum ро- 111 4,8 Не опр. 8,9 3,0 16,5 56,9 105,0 161,9 64,8
lystachyon 128 5,5 9,9 4,6 17,9 41,1 151,5 192,6 78,6

126 4,8 » 8,2 4,5 25,5 60,4 93,5 153,9 60,7
116 4,9 8,9 4,0 22,8 58,6 142,5 201,1 70,8

И т о г о  по ассоциации 5,1 Не опр. 9,1 4,2 21,5 49,5 126,0 175,5 71,3
137 5,2 » 15,2 13,5 17,7- 42,0 93,0 135,0 68,8
176 5,4 » 9,7 2,2 24,4 42,0 132,5 174,5 75,9
176а 5,4 » 10,8 4,1 26,1 41,1 127,0 168,1 75,5

Carex omskiana +  Comarum palustre 182 5,3 » 18,9' 2,6 14,0 42,0 121,0 163,0 74,2
132 4,9 » 9,9 12,2 12,5 56.0 94,0 150,0 62,6
153 5,0 » 8,8 3,6 17,2 58,6 114,0 172,6 66,0
154 4,9 » 11,3 3,6 18,0 61,2 102,0 163,2 62,5
183 5,2 » 8,9 2,9 26,2 49,0 121,0 170,0 71,2

И т о г о  по ассоциации 5,2 » 11,7 5,6 19,5 49,0 113,1 162,1 69,6
112 4,7 Не опр. 8,5 6,0 20,2 61,1 94,5 155,6 60,7

Equisetum fluviatile +  Comarum palustre 131 5,0 » 8,3 6,2 16,2 56,0 117,5 173,5 67,7
166 4,9 » 4,6 2,9 14,4 64,8 113,0 177,8 63,5
167 5,0 » 10,6 3,1 20,2 54,2 109,0 163,2 66,7

И т о г о  по ассоциации 4,9 » 8,0 4,6 17,8 59,0 108,5 167,5 64,7

* Глубина взятия образцов 5—20 см.



(вахты, сабельника, папоротника болотного, калужницы, осок жел
той и просяной). Видовой состав ассоциации характеризуется низкой 
степенью постоянства. Единственным постоянным спутником до
минанта является пушица многоколосковая. Относительно постоян
ны (99—80% встречаемости) осока пузырчатая, сабельник болот
ный и калужница болотная. Отмечены в большинстве описаний 
(79—50%) полевица собачья, осоки желтая, просяная, острая, па
поротник болотный, вахта, горичник болотный, таволга вязолист- 
ная, мята полевая. Урожайность двутычинковоосоковых болот не
высокая. Первый укос дает сена 14,9—27,5, в среднем — 22,8 ц/га. 
Средний урожай отавы — 17,7 ц/га. Сено преимущественно осоко
вое, часто с большой примесью пушицы.

Ассоциация пушицево-сближенноосоковая (Carex appropinqua- 
ta +  Eriophorum polystachyon) приурочена к притеррасной части 
поймы, граничащей с лесом. Относится к категории полулесных, так 
как непременным ее компонентом является береза пушистая, ко
торая образует разреженный древесный ярус, постепенно перехо
дящий в сомкнутый. Под пологом леса в травяном покрове сохра
няется доминирование осоки сближенной. Широкое распростране
ние сближенноосочники получили на отрезке дер. Калышк — Бро
ды. Ниже по течению Березины их площадь заметно сокращается 
и совсем выклинивается южнее урочища «Прость», где замещается 
другой кочкарной осокой — омской. Как наиболее удаленные от 
русла реки и слабо подверженные действию речных наносов, торфя
ные почвы сближенноосоковых болот характеризуются наименее 
благоприятными агрохимическими показателями: низкой зольнос
тью торфа (8,2—9,9%), слабой обеспеченностью подвижной фосфор
ной кислотой (3,0—5,0 мг на 100 г почвы), высокой гидролитической 
кислотностью (41,1—60,4 мг-экв на 100 г почвы). Величина pH со
левой суспензии, как и степень насыщенности основаниями, мало 
подверженные изменениям в пределах ассоциаций пойменных тра
вяных болот, здесь обнаруживают наибольшую амплитуду коле
баний. Травостой невысокий и негустой, что способствует флористи
ческому обогащению сближенноосоковых болот за счет мелкотравья 
нижнего яруса. Средняя видовая насыщенность на 1 ар увеличи
вается с 16 видов в канареечниках и остроосочниках до 23 видов в 
группировках осоки сближенной. Особенностями ассоциаций яв
ляется резкое преобладание доминанта над другими компонентами 
фитоценозов, отсутствие четко выраженных содоминантов, наличие 
луговых видов, которые находят пристанище на кочках, присут
ствие типичных представителей лесной флоры (Angelica silvestris). 
Строение травостоя двухъярусное, ярусы выражены неотчетливо. 
Первый, высотою 50—30 см, образован осокой сближенной обычно 
со значительной примесью пушицы много колосковой. Второй — 
разреженный, состоит из болотного разнотравья. Ассоциация на
считывает 5 постоянных видов (осоки сближенная п двутычинковая, 
пушица многоколосковая, сабельник болотный, вахта трехлистная) 
п 14 видов, зарегистрированных более чем в половине описаний
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Таблица 6

Продуктивность пойменных травяных болот 
верхнего течения р. Березины

Ассоциация
Стадия k h

Биологи
ческий уро- Агроботанический состав, %

учета О щ Q, жай сена, 
ц/ га* злаки  J ОСОКИ j ХВОЩ | разно

травье

I 'lmlam. canariensis +  
1 hues acuta +  Caltha 

ini lush ix

1-й укос 14 33,6—60,2 31—62 13—48 __ 13—50
53,7 43 27 30

Та же Отава 6 22,7—47,3 40—64 26—50 — 4—19
35,4 53 37 10

(hues acuta -+- Carex ve- 
м an in \ Caltha palustris

1-й укос 6 32,9—56,8 5— 17 50—86 0—5 9—35
47,0 11 64 2 23

Та же Отава 8 25,9— 40,9 4— 19 62—90 — 8—27
30,2 8 76 16

Cm r\ vesicaria +  Caltha 
palustris

1-й укос 7 2 4 ,8 -41 ,5 10—30 44—65 ' -- 18—39
32,7 19 54 27

Та же Отава 4 16 ,8 -24 ,2 9— 16 64—76 — 9—27
20,4 13 69 18

Cures iliandra +  Eryopho- 
ritm polystachyon

1 -й укос 4 14,9—27,5 0— 10 8 2 -9 0 — 8— 10
22,8 4 87 9

Та же Отава 6 13,8—25,4 0— 17 69—91 9—22
17,7 4 83 13

(m  г i appropinquata +  
| 1 i yophorum polystac- 

hyon

1-й укос 4 17,4—28,2 — 50—91 0—29 9—21
23,3 78 7 15

Та же Отава 3 14.4—22,1 0—18 64—89 — 11— 18
17,4 6 80 14

Cuie\ omskiana -f- Co- 
munwi patustre

1-й укос 10 27,0—52,4 5—24 34—83 0—36 14—46
37,0 11 55 11 23

Та же Отава 6 18,0—29,5 0—20 67—93 — 7— 19
22,8 4 85 11

Iqur.i ' lum  fluviatile +  
| Cuttiarum palustre

I -й укос 4 16,5—24,7 0—9 19—21 31—57 28—50
20,7 5 20 44 31

1 Хозяйственный урожай на 30—50 % ниже биологического.
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(табл. 4). Урожай сена первого укоса колеблется от 17,4 до 28,11 
(средний 23,3), отавы — от 14,4 до 22,1 ц/га (средний 17,4). Отава 
по продуктивности мало уступает первому укосу, но часто остается 
неубранной из-за сильной закочкаренности болота и низкого ка
чества получаемого корма, который на 70—90% состоит из жесткой, 
плохо поедаемой осоки.

Ассоциация сабельниково-омскоосоковая (Carex omskiana +
-f- Comarum palustre) широко распространена на нижнем отрезке 
обследованного участка поймы, примыкающего к оз. Палик, с под
топлением которого связано высокое стояние поверхностно-грун
товых вод на протяжении большей части вегетационного периода 
и относительно медленное их течение. Сплошная закочкаренность 
поверхности омскоосоковых болот, как и географически замещаю
щих их выше по течению сближенноосоковых, отличает данные ас
социации от прочих болот поймы.

В отличие от сближенноосочников омскоосоковые болота харак
терны не только для притеррасной части поймы, но нередко распро
страняются на весь поперечник пойменной террасы вплоть до русла 
реки. В связи с этим агрохимические характеристики почв менее 
однородны и более благоприятны (табл. 5). По особенностям фло
ристического состава занимают промежуточное положение между 
группами ассоциаций Caltha palustris и Eriophorum'polystachyon 
(табл. 2,4). Травостой варьирует по высоте и густоте, степени выра
женности кочек и продуктивности; чаще двухъярусный. В первом 
ярусе высотой 80—120 см преобладает осока омская, местами со зна
чительной примесью осок острой и пузырчатой или хвоща приреч
ного. Второй ярус (высота 40—60 см) слагается болотным разно
травьем. В нем обычны сабельник болотный, калужница, папорот
ник болотный, вахта трехлистная и др. Постоянных видов всего 3 — 
осока омская, сабельник болотный, калужница и столько же от
носительно постоянных — осоки острая и пузырчатая, вербейник 
обыкновенный. По продуктивности омскоосоковые болота прибли
жаются к остроосоковым. Урожай сена первого укоса колеблется 
от 27,0 до 52,4, отавы — от 18,0 до 29,5 ц/га. Средний урожай соот
ветственно составляет 37,0 и 22,8 ц/га.
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