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ЛЕСООБРАЗОВАНИЕ В БЫВШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОДОРОДНЫХ ПОЧВАХ  

В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Через 34 года после эвакуации населения на 80–95% площади отселенных деревень, распо-
ложенных на плодородных почвах в белорусском секторе зоны отчуждения Чернобыльской 
атомной электростанции, образовались смешанные густые лесные фитоценозы. В них произрас-
тает 37 древесных и 31 кустарниковый вид. Прослеживается дендрологическое разнообразие 
сформировавшихся фитоценозов выше в деревнях, расположенных вблизи лесов. 

В составе древостоев преобладают чужеродные вредоносные (клен ясенелистный, акация бе-
лая, тополь белый), местные лесные (береза повислая, вяз гладкий, клен остролистный, осина, 
ясень обыкновенный) и плодовые (слива домашняя, яблоня домашняя, груша обыкновенная) виды. 

Подрост и подлесок характеризуются различным составом и густотой. Естественное возобновле-
ние местных твердолиственных пород варьирует от хорошего до плохого. Его ход лимитируется низ-
кой освещенностью под пологом древостоев, плотным травяным покровом. В подлеске преобладает 
слива домашняя, но постепенно растет количество местных лесных пород и численность их популяций. 

На прогалинах лесообразование протекает неудовлетворительно. Этот процесс сдерживается 
плотным травяным покровом, сильным задернением почвы, недостатком семенного материала. 

В перспективе в отселенных деревнях ожидается расширение насаждений тополя белого, 
вытеснение древостоев плодовых пород и частичная смена древостоев клена ясенелистного и 
акации белой местными теневыносливыми видами. 

Ключевые слова: зона отчуждения, бывший населенный пункт, плодородная почва, лесо-
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Для цитирования: Гарбарук Д. К., Углянец А. В., Воронецкая А. Н. Лесообразование в 
бывших населенных пунктах, расположенных на плодородных почвах в зоне отчуждения Чер-
нобыльской атомной электростанции // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хоз-во, природопользование 
и перераб. возобновляемых ресурсов. 2021. № 2 (246). С. 36–50. 

 
D. K. Garbaruk, A. V. Uglyanets, A. N. Voronetskaya 

Polesye State Radiation-Ecological Reserve 

FOREST FORMATION IN FORMER LOCALITIES  
LOCATED ON FERTILE SOILS  

IN THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT EXCLUSION ZONE 

34 years after the evacuation of the population, mixed dense forest phytocenoses formed on 80–
95% of the area of resettled villages located on fertilesoils in the Belarusian sector of the exclusion 
zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant. There are 37 tree and 31 shrub species growing in them. 
The dendrological diversity of the formed phytocenoses is higher in villages located near forests. 

The forest stands are dominated by alien harmful (ash-leaved maple, white acacia, white poplar), 
local forest (silver birch, European white elm, Norway maple, aspen, European ash) and fruit (garden 
plum, domesticated apple, common pear) species. 

Undergrowth and understory are characterized by different composition and density. The natural re-
generation of local hardwoods species ranges from good to unsatisfactory. Its course is limited by low  
illumination under the canopy of forest stands, dense grass cover. Garden plum predominates in the under-
story, but the number of local forest species and the number of their populations are gradually increasing. 
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Forest formation on glades is unsatisfactory. This process is restrained by dense grass cover, strong 
turf and not enough of seed material. 

In the future, in the resettled villages, it is expected to expand the stands of white poplar, displace-
ment of stands of fruit species and partial replacement of stands of ash-leaved maple and white acacia 
by local shade-tolerant species. 

Key words: Exclusion Zone, former locality, fertile soils, forest formation, forest stand, under-
growth, understory. 
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Введение. После аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции (далее – ЧАЭС), про-
изошедшей в апреле 1986 г., на окружающей ее 
территории, сильно загрязненной радионукли-
дами, была установлена зона эвакуации, или 
отчуждения (далее – ЗО). В белорусском секто-
ре ЗО ЧАЭС в 1986–1993 гг. было отселено 
24,5 тыс. человек из 95 деревень [1]. Прекра-
щение антропогенной деятельности в бывших 
населенных пунктах (далее – б. н. п.) дало тол-
чок лесообразовательным процессам [2]. Одна-
ко за первые 20–25 лет сомкнутые лесные фи-
тоценозы в них не были образованы [1, 3].  
Но уже через 34 года после аварии на ЧАЭС все 
покинутые деревни, расположенные на супесча-
но-суглинистых почвах, покрылись сомкнутыми 
лесными насаждениями. Изучение процесса 
формирования лесных насаждений в б. н. п. ЗО 
ЧАЭС на основе преобладавшей в них антропо-
фитной дендрофлоры, включающей чужеродные 
вредоносные древесные виды, весьма актуально. 

Основная часть. Ход лесообразования 
изучали в 2020 г. в «полевых» б. н. п. Воротец и 
Вязок, расположенных на севере ЗО ЧАЭС, где 
распространены лесовидные отложения юго-
восточного склона краевых ледниковых обра-
зований Хойникской водно-ледниковой равни-
ны, и в «лесном» б. н. п. Дуброва, находящемся 
на юго-западе ЗО ЧАЭС, где встречаются 
вкрапления моренных участков водно-леднико-
вых равнин Житомирского Полесья [4, 5]. 

Согласно источнику [6], весь б. н. п. Дубро-
ва, большая часть б. н. п. Вязок и третья часть 
б. н. п. Воротец расположены на дерново-
подзолистых песчаных и супесчаных на связ-
ных песках, подстилаемых моренными суглин-
ками почвах, а также на оглеенных внизу или 
глееватых песчаных и супесчаных на песках и 
рыхлых супесях, подстилаемых песками почвах. 
В б. н. п. Дуброва изредка встречаются дерново-
подзолистые временно избыточно увлажненные 
иллювиально-гумусовые песчаные и супесчаные 
почвы на рыхлых породах. Третью часть терри-
тории б. н. п. Вязок занимают дерново-карбонат-
ные выщелоченные временно избыточно увлаж-
ненные или глееватые связносупесчаные, под-

стилаемые песками почвы. Б. н. п. Воротец рас-
положен преимущественно на дерновых глеева-
тых песчаных на связных и рыхлых песках, сме-
няемых с глубины до 1 м моренными суглин-
ками либо рыхлыми песками почвах. 

Известно, что чем выше количество физиче-
ской глины в почве и чем ближе к поверхности 
почвы залегают богатые глинистыми частицами 
почвенные горизонты, тем она плодороднее и 
производительнее [7]. В отселенных деревнях вы-
соким естественным плодородием характеризуют-
ся дерновые и дерново-карбонатные временно из-
быточно увлажненные, а также дерново-
подзолистые подстилаемые суглинками почвы [6]. 

В 20 сомкнутых насаждениях с преоблада-
нием 11 древесных пород, образовавшихся на 
усадьбах уличного типа (включавших жилую 
застройку и садово-огородные участки), возле 
общественных зданий (школы, магазины и дру-
гие), а также на трех необлесившихся участках 
(прогалинах) заложили временные пробные 
площади (далее – ВПП) в соответствии с [8, 9]. 
На ВПП определяли гранулометрический со-
став почвенных генетических горизонтов поле-
выми методами [10], измеряли мощность гуму-
совых горизонтов. По местоположению, плодо-
родию почв и индикаторной растительности 
устанавливали тип лесорастительных условий 
(далее – ТЛУ) по [11]. 

На ВПП почвы в основном дерново-подзо-
листые, реже дерновые и дерново-карбонатные 
глееватые, песчаные и супесчаные, подстилае-
мые суглинками моренными с глубины 0,4–0,9 м, 
ниже песками связными. Из них 40% являются 
временно избыточно увлажненными. Характе-
ристика почв и преобладание ТЛУ Д2 и Д2-3 
(табл. 1) указывают на богатые почвы с высо-
ким содержанием физической глины [7]. Высо-
кое их плодородие, помимо естественного, 
обеспечено также благоприятными агрохимиче-
скими показателями [6], длительным использова-
нием под огородами и садами при регулярном 
внесении органических удобрений, мощными 
гумусовыми горизонтами (21–52 см). Очевидно, 
что все почвы на ВПП обладают достаточно вы-
соким лесорастительным потенциалом. 
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Таблица 1 
Краткая характеристика почв на ВПП 

ВПП Почва / мощность гумусового горизонта, см ТЛУ
б. н. п. Воротец 

Вр1 Дерново-подзолистая связносупесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком легким, мо-
ренным с глубины 0,8 м, ниже песком связным с прослойками суглинка легкого с глубины 0,9 м / 39

Д2 

Вр2 Дерновая глееватая связносупесчаная, на супеси рыхлой, сменяемой суглинком легким, моренным с 
глубины 0,4 м, подстилаемым супесью с глубины 0,5 м и ниже песком связным с глубины 0,9 м / 33 

Д2-3

Вр3 Дерново-подзолистая связносупесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком легким, 
моренным с глубины 0,6 м и ниже песком связным с глубины 0,8 м / 52 

Д2 

Вр4 Дерново-подзолистая связнопесчаная, на песке рыхлом, сменяемым супесью, подстилаемой 
суглинком легким, моренным с глубины 0,7 м и ниже песком связным с глубины 1,1 м / 39 

Д2 

Вр5, 6 Дерново-подзолистая связносупесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком легким, 
моренным с глубины 0,9 м и ниже песком связным с глубины 1 м / 37 

Д2 

Вр7 Дерновая глееватая связнопесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком легким, мо-
ренным с глубины 0,6 м и ниже песком связным с глубины 1,3 м / 44 

Д2-3

Вр8 Дерновая глееватая связносупесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком легким, мо-
ренным с глубины 0,3 м и ниже супесью связной с глубины 1 м / 22 

Д2-3

б. н. п. Вязок 
Вз1 Дерново-карбонатная глееватая связносупесчаная, на супеси рыхлой, сменяемой суглинком средним с 

глубины 0,5 м, подстилаемым супесью рыхлой с глубины 0,7 м и ниже песком связным с глубины 1,2 м / 33
Д2-3

Вз2 Дерново-подзолистая связнопесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком средним, 
моренным с глубины 0,7 м и ниже супесью связной с глубины 0,8 м / 38 

Д2 

Вз3, 
4, 6 

Дерново-подзолистая связнопесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком тяжелым, 
моренным с глубины 0,5 м и ниже супесью с глубины с глубины 1,1 м / 29 

Д2 

Вз5, 7 Дерново-подзолистая связнопесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком легким, моренным с 
глубины 0,4 м, сменяемым супесью рыхлой с глубины 0,7 м и ниже песком связным с глубины 1,1 м / 23 

Д2 

Вз8 Дерново-подзолистая связнопесчаная, на супеси рыхлой, сменяемой суглинком средним с глубины 
0,5 м, подстилаемым супесью связной с глубины 0,9 м и ниже песком связным с глубины 1,4 м/ 28 

Д2 

б. н. п. Дуброва 
Дб1 Дерново-подзолистая временно избыточно увлажненная связнопесчаная, подстилаемая песком 

рыхлым с глубины 0,6 м (уровень грунтовых вод на 09.2020 г. 2,1 м) / 23 
В2-3

Дб2–6 Дерново-подзолистая связнопесчаная, на супеси рыхлой, подстилаемой суглинком средним, 
моренным с глубины 0,5 м и ниже супесью связной с глубины 1 м / 21 

Д2 

Дб7 Дерново-подзолистая временно избыточно увлажненная рыхлопесчаная, на супеси связной, 
подстилаемой суглинком средним, моренным с глубины 0,4 м / 25 

Д2-3

 
Перечет деревьев на ВПП производили по 

2-сантиметровым ступеням толщины попород-
но с определением высоты каждого дерева вы-
сотомером или рулеткой. 

Таксационные показатели древостоев рас-
считывали в соответствии с источниками [12–14]. 

Запасы стволовой древесины акации белой, 
вяза гладкого, каштана конского обыкновенно-
го, кленов остролистного и ясенелистного, ясе-
ня обыкновенного, плодовых пород устанавли-
вали по дубу, а тополя белого и ивы белой – по 
осине. Таксационная характеристика насажде-
ний на ВПП приведена в табл. 2. 

На ВПП производили сплошной учет под-
роста с молодняком и подлеска согласно ис-
точникам [8, 9, 15]. Успешность возобновления 
леса под пологом образовавшихся насаждений 
устанавливали по шкале оценки естественного 
возобновления твердолиственных пород [15], 
на прогалинах – по источнику [16]. 

Источниками для лесообразования являлись 
произраставшие в б. н. п. плодоносившие и 
способные размножаться вегетативно экзем-
пляры древесных и кустарниковых видов [1, 3]. 
Дополнительный семенной материал поступал с 
прилегающих лесов, от одиночных деревьев и 
их групп с сопредельных безлесных территорий. 

Появлению, росту и развитию возобновле-
ния деревьев и кустарников в б. н. п. первона-
чально способствовали обработанная почва 
приусадебных участков, притенение всходов 
древесно-кустарниковой растительностью и 
строениями. В этих условиях происходило зна-
чительное сглаживание негативного влияния на 
молодое поколение леса периодических засух, 
характерных для региона ЗО ЧАЭС. Тем не ме-
нее первые 15–20 лет лесообразование в б. н. п. 
протекало медленно. В древостоях преобладали 
8 аборигенных лесных, 2 интродуцированные и 
4 плодовые породы [1, 3]. 
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Таблица 2 
Таксационная характеристика лесных насаждений в бывших населенных пунктах 

Шифр 
ВПП 

ТУМ Состав древостоя 
Преобладающая порода Древостой 
возраст, 
лет 

средние бони-
тет 

густота, 
шт./га 

сумма площадей 
сечений, м2/га 

пол-
нота

запас, 
м3/гаН, м D, см

Вр8 Д2-3 10Кля 28 13,9 21,0 Iа,1 780 26,90 1,06 212 
Вз1 Д2-3 10Кля + В, Ос 30 17,4 17,9 >Iа 1145 28,59 0,99 227 
Дб5 Д2 9Кля1Гш 30 13,7 18,0 Iа,5 1575 35,84 1,43 276 
Вр3 Д2 10Аб + Кш, Сл 25 18,0 21,4 >Iа 925 32,03 1,10 302 
Вр6 Д2 10Аб + Тб 20 12,0 8,9 >Iа 3225 20,10 0,88 141 
Вз4 Д2 9Аб1Кло + В 30 16,5 13,8 >Iа 1925 26,21 0,94 153 
Вз3 Д2 6Кло3Яб1Кля + В 20 12,4 11,3 >Iа 2000 22,96 1,25 160 
Дб2 Д2 5Кло3Ос1Д1Я + Кля, Б, Ивб 25 14,8 12,2 >Iа 1825 30,56 1,19 254 
Вз2 Д2 6В2Ос1Кля1Аб + Б 20 13,0 10,3 >Iа 2650 28,75 1,22 163 
Дб6 Д2 7Я3Сл 20 16,8 21,1 >Iа 2600 33,48 1,19 261 
Вр2 Д2-3 10Ос + Кля 20 20,0 17,2 >Iа 1525 33,95 1,09 324 
Вз5 Д2 10Ос + Кля 17 16,7 13,8 >Iа 2350 47,83 1,70 394 
Дб3 Д2 6Б4Ос + Д, Кло, Кля, Ивб 20 20,6 19,6 >Iа 900 32,72 1,25 343 
Вр5 Д2 10Тб 25 18,7 21,0 >Iа 1120 38,89 1,30 407 
Вр4 Д2 9Сл1Яб + Гш 25 7,4 11,9 II,7 1780 21,30 1,26 121 
Вз7 Д2 7Сл2Кло1Кля 28 7,0 10,0 III,6 2550 20,61 1,27 89 
Дб1 В2-3 8Сл1Гш1Яб 20 7,7 7,2 I,4 4850 22,45 1,30 131 
Вр1 Д2 8Яб2Гш + Сл 45 8,0 30,0 Vа 360 20,40 0,95 207 
Вз6 Д2 8Яб2Кло + Сл 40 9,4 30,0 III,6 967 27,36 1,39 196 
Дб4 Д2 5Гш2Яб2Кло1Я 40 13,9 26,4 I,6 1000 34,39 1,36 315 
Вр7 Д2-3 7Гш3Яб + Сл 30 7,4 15,5 III,4 252 4,79 0,18 42 
Вз8 Д2 8Кля2Гш 15 8,3 10,3 Iа,0 244 2,05 0,11 12 
Дб7 Д2-3 – – – – – – – – – 

 
За этот период в б. н. п. украинской части ЗО 

ЧАЭС на 95% площади приусадебных участков 
сформировались сомкнутые лесные фитоценозы 
из бывших посадок декоративных и плодовых 
древесно-кустарниковых видов и появившегося 
возобновления кленов остролистного, ясенелист-
ного и явора, березы, ясеня, ильма, липы [17]. 

В 2020 г. в б. н. п. на почвах с высоким со-
держанием физической глины в подстилаемых 
горизонтах в белорусском секторе ЗО ЧАЭС до 
80–95% площади усадеб и участков возле быв-
ших общественных зданий покрылось сомкну-
тыми лесными насаждениями с территориально 
непрерывно варьирующим составом древостоев. 

В образовавшихся лесных насаждениях 
преобладают 5 местных (береза повислая, вяз 
гладкий, клен остролистный, осина и ясень 
обыкновенный), 3 интродуцированные (акация 
белая, клен ясенелистный и тополь белый) и 
3 плодовые (слива домашняя, яблоня домашняя 
и груша обыкновенная) древесные породы. 

Насаждения клена ясенелистного благо-
даря биологическим особенностям вида и вы-
сокой его агрессивности в условиях Беларуси 
[18] занимают 75–80% площади усадеб в б. н. п. 
Вязок, более 60% – в б. н. п. Воротец и более 
50% – в б. н. п. Дуброва. Древостои его чистые 

или с небольшой примесью местных лесных и 
плодовых пород, разновозрастные, густотой 
780–1575 шт./га. В 28–30-летнем возрасте в 
них было накоплено 212–276 м3/га стволовой 
древесины (табл. 2). Средний ее прирост со-
ставлял 7,6–9,2 м3/га в год. Деревья интроду-
цента в основном кривоствольные, нередко 
растут наклонно, наклон с возрастом увеличи-
вается. В отдельных насаждениях просматрива-
ется начало процесса деградации древостоев, 
что ведет к появлению просветов в древесном 
пологе насаждений. 

Подрост единичный или средней густоты 
(0,3–2,3 тыс. шт./га), молодой (2–5 лет), средне-
высотный. В его составе встречается от 4 до 7 
(всего 10) древесных видов. Чаще преобладает 
клен ясенелистный (44–48%), иногда – осина 
(44%). Из местных широколиственных видов 
встречаются вяз гладкий (до 28% от общего ко-
личества подроста), клен остролистный (до 
20%), ясень обыкновенный (до 24%), дуб че-
решчатый (единично). Отметим единичное при-
сутствие в составе подроста таких видов, как 
орех грецкий и конский каштан обыкновенный 
(табл. 3). Предварительное естественное возоб-
новление твердолиственных пород под пологом 
насаждений клена ясенелистного плохое. 
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Таблица 3 
Характеристика подроста и подлеска в насаждениях клена ясенелистного 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота,
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Густота,
шт./га 

Доля в 
составе, 

% 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота,
шт./га 

Доля в 
составе, 

% 

Шифр ВПП Вр8 Вз1 Дб5 

Подрост 

Вяз гладкий 3/54 50 15,9 4/62 645 28,4 – – – 
Дуб черешчатый – – – 2/14 18 0,8 2/19 100 16,0 
Конский каштан обыкновенный 5/65 7 2,2 – – – – – – 
Клен остролистный 3/74 64 20,4 4/43 45 2,0 3/15 100 16,0 
Клен ясенелистный 5/101 150 47,9 2/38 564 24,8 3/165 275 44,0 
Липа мелколистная 4/72 7 2,2 – – – – – – 
Орех грецкий 3/37 7 2,2 – – – – – – 
Осина – – – 3/56 1000 44,0 – – – 
Черемуха обыкновенная 3/44 29 9,2 – – – – – – 
Ясень обыкновенный – – – – – – 4/72 150 24,0 
Среднезвешенное, или итого 4/80 314 100,0 3/53 2272 100,0 3/95 625 100,0 

Подлесок 

Бересклет европейский 3/84 579 58,8 – – – 3/49 425 15,5 
Боярышник однопестичный – – – 2/31 9 1,8 – – – 
Жостер слабительный 3/74 7 0,7 – – – – – – 
Калина обыкновенная 2/44 64 6,5 3/48 164 32,8 – – – 
Лещина обыкновенная 5/121 321 32,6 4/61 182 36,4 2/29 25 0,9 
Крушина ломкая – – – – – – 2/28 25 0,9 
Крыжовник обыкновенный – – – – – – 3/201 25 0,9 
Смородина красная – – – 3/39 91 18,2 – – – 
Смородина черная 3/48 7 0,7 – – – – – – 
Слива домашняя – – – 2/32 9 1,8 2/48 2250 81,8 
Слива растопыренная (алыча) 3/89 7 0,7 – – – – – – 
Роза sр. – – – 3/55 45 9,0 – – – 
Среднезвешенное, или итого 4/93 986 100,0 3/51 500 100,0 3/173 2750 100,0 

 
Подлесок в насаждениях клена ясенелист-

ного молодой (2–5 лет), редкий или средней 
густоты (0,5–2,8 тыс. шт./га). В его составе 
встречается 12 древесных видов или по 5–
6 видов в отдельных насаждениях. Количе-
ственно в составе подлеска преобладают слива 
домашняя, бересклет европейский, лещина 
обыкновенная (табл. 3). 

Насаждения акации белой в исследован-
ных б. н. п. встречаются нечасто, небольшими 
участками на месте бывших озеленительных 
посадок или рядом с ними. Крайне редко этот 
вид распространяется на открытые участки. 
Она чаще внедряется под полог других пород. 

Древостои акации белой высокобонитет-
ные, довольно густые, характеризуются не-
большим присутствием примеси местных, ин-
тродуцированных и плодовых древесных пород 
(табл. 2). Деревья в них, как правило, разновоз-
растные и разновысотные. Это обусловлено 
постоянным пополнением древостоя растения-
ми подроста [19]. Запасы стволовой древесины 

в 20–30 лет составляли 141–302 м3/га, среднее 
их изменение – 5,1–12,1 м3/га в год. 

Густота подроста в белоакациевых насажде-
ниях варьирует в пределах 0,4–9,5 тыс. шт./га.  
В его составе выявлено 9 видов, по 3–5 в от-
дельных фитоценозах. В долевом отношении 
преобладает возобновление акации белой (79–
97%) и клена остролистного (82%) (табл. 4). 
Присутствие значительного количества подро-
ста клена остролистного (7,8 тыс. шт./га) на 
ВПП Вз4 обусловлено близостью его плодоно-
сящих деревьев, что обеспечило хорошую 
оценку предварительного возобновления твер-
долиственных пород. В остальных насаждени-
ях оно плохое. 

Подлесок под пологом древостоев акации 
белой единичный (представлен сливой домаш-
ней и бересклетом европейским) или отсут-
ствует (табл. 4). 

Насаждения местных широколиствен-
ных пород встречаются единично на неболь-
ших площадях. 
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Таблица 4 
Характеристика подроста и подлеска в насаждениях акации белой 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Густота, 
шт./га 

Доля
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Шифр ВПП Вр3 Вр6 Вз4 

Подрост 

Акация белая 9/294 275 78,6 4/178 2675 97,3 7/161 1000 10,6 
Вяз гладкий – – – – – – 7/313 375 4,0 
Груша обыкновенная – – – 9/142 25 0,9 – – – 
Клен остролистный – – – – – – 4/87 7775 82,0 
Клен ясенелистный – – – – – – 2/67 300 3,1 
Конский каштан обыкновенный 18/387 50 14,3 – – – – – – 
Черемуха обыкновенная – – – 8/184 25 0,9 – – – 
Яблоня домашняя 18/318 25 7,1 – – – – – – 
Ясень обыкновенный – – – 5/199 25 0,9 7/30 25 0,3 
Средневзвешенное, или итого 11/309 350 100,0 4/178 2750 100,0 4/135 9475 100,0 

Подлесок 

Бересклет европейский 10/161 25 33,3 6/120 325 100,0 – – – 
Слива домашняя 8/185 50 66,7 – – – – – – 
Средневзвешенное, или итого 9/177 75 100,0 6/120 325 100,0 – – – 

 
Древостои клена остролистного образова-

лись на выгоревших подворьях вблизи семен-
ных деревьев и характеризуются высокими 
показателями роста, густоты, продуктивности 
при невысокой (50–60%) доле клена в составе. 
В 20 и 25 лет стволовые запасы в них состав-
ляли 160 и 254 м3/га (табл. 2), средние их из-
менения – 8,0 и 10,2 м3/га в год. 

Подрост под пологом насаждений клена 
остролистного за счет отставших в росте расте-
ний клена этого вида и подчиненных растений 
клена ясенелистного в основном крупный и 
средневысотный, состоит из 6 и 7 пород (все-
го 11), средней густоты (4,3 тыс. шт./га) и очень 
густой (14,4 тыс. шт./га). В составе преоблада-
ют клен ясенелистный (57%) или ясень обык-
новенный (73%) при существенной доле клена 
остролистного – 24 и 36% (табл. 5). Ход есте-
ственного возобновления ценных твердолист-
венных пород удовлетворительный. 

Подлесок в одном насаждении клена остро-
листного отсутствует, во втором представлен 
6 породами. Он редкий, с преобладанием сливы 
домашней и бересклета европейского (табл. 5). 

Древостой вяза гладкого сформировался в 
б. н. п. Вязок на выгоревших подворьях и ха-
рактеризуется достаточно быстрым ростом, вы-
сокими показателями густоты и стволового за-
паса. На примесь из четырех пород приходится 
40% состава (табл. 2). 

Подрост в насаждении вяза гладкого 
(табл. 5) редкий (1,7 тыс. шт./га) и состоит из 
6 пород. В составе преобладают клен ясенелист-

ный (39%) и вяз гладкий (31%) при существен-
ной доле осины (17%), акации белой (11%) и 
единичном присутствии дуба черешчатого. Есте-
ственное возобновление оценивается как плохое. 
Подлесок единичный, состоит из 6 видов. 

Древостой ясеня обыкновенного образовал-
ся в «лесном» б. н. п. в насаждении сливы до-
машней, которая на момент исследований в 
значительном количестве присутствовала в его 
составе (табл. 2). Он характеризуется высокими 
густотой, полнотой, стволовым запасом древе-
сины, средний годовой прирост которой соста-
вил 13 м3/га в год. 

Подрост под пологом ясеня обыкновенного 
(табл. 5) представлен 3 видами общей густотой 
4,7 тыс. шт./га. В составе доминирует клен ясе-
нелистный (51%) при значительной доле ясеня 
обыкновенного (40%) и существенном присут-
ствии дуба черешчатого (9%). Оценка возоб-
новления хозяйственно ценных аборигенных 
пород неудовлетворительная. 

Подлесок в ясеннике густой (7 тыс. шт./га), 
состоит из 5 пород. В его составе преобладает 
слива домашняя (46%), много сирени обыкно-
венной (29%), активно расселяется бересклет 
европейский (16%). 

Насаждения мелколиственных пород в 
исследованных б. н. п. редки, площади их не-
большие. В бывших «полевых» деревнях фор-
мируются в основном осинники и насаждения 
тополя белого, в «лесной» деревне – смешан-
ные насаждения с преобладанием березы по-
вислой (табл. 2). 
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Таблица 5 
Характеристика подроста и подлеска  

в насаждениях местных широколиственных пород 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см 

Гу-
стота, 
шт./га 

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Средние:
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Гу-
стота, 
шт./га

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Средние:
возраст, 
лет/ 

высота, 
см 

Гу-
стота, 
шт./га

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Средние: 
возраст, 
лет/ 

высота, 
см 

Гу-
стота,
шт./га

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Подрост 

Шифр ВПП 
Вз3  

(клен остролист.) 
Дб2  

(клен остролист.) 
Вз2  

(вяз гладкий) 
Дб6  

(ясень обыкн.) 
Акация белая 3/111 240 5,6 4/158 125 0,9 3/92 183 11,0 – – – 
Береза повислая – – – 25/700 25 0,2 – – – – – – 
Береза пушистая – – – 8/99 25 0,2 – – – – – – 
Вяз гладкий 1/16 20 0,5 – – – 6/255 517 31,0 – – – 
Дуб черешчатый – – – – – – 1/13 17 1,0 6/81 400 8,5 
Клен остролистный 4/271 1520 35,7 8/179 3500 24,4 – – – – – – 
Клен ясенелистный 4/201 2420 56,8 6/129 150 1,0 3/27 650 39,0 6/169 2400 51,1 
Конский каштан обык-
новенный 

5/104 40 0,9 – – – – – – – – – 

Осина – – – 2/34 75 0,5 4/147 283 17,0 – – – 
Яблоня домашняя – – – – – – 5/37 17 1,0 – – – 
Ясень обыкновенный 7/131 20 0,5 6/41 10 450 72,8 – – – 4/49 1900 40,4 
Средневзвешенное, 
или итого 

4/219 4260 100,0 6/78 14 350 100,0 4/125 1667 100,0 5/113 4700 100,0 

Подлесок 
Бересклет европей-
ский 

– – – 3/37 475 31,1 4/148 17 6,3 3/114 1100 15,7 

Боярышник однопе-
стичный 

– – – – – – 8/199 17 6,3 – – – 

Калина обыкновенная – – – – – – 3/24 150 56,1 – – – 
Крушина ломкая – – – 13/360 25 1,6 – – – – – – 
Крыжовник обыкно-
венный 

– – – 2/33 200 13,2 – – – 3/93 400 5,7 

Лещина обыкновенная – – – 3/33 75 4,9 – – – – – – 
Слива домашняя – – – 5/102 600 39,3 – – – 6/138 3200 45,7 
Слива растопыренная – – – – – – 8/234 17 6,3 – – – 
Смородина красная – – – – – – 3/35 50 18,7 – – – 
Сирень обыкновенная – – – – – – – – – 4/97 2000 28,6 
Роза sр. – – – 2/39 150 9,9 2/12 17 6,3 2/396 300 4,3 
Средневзвешенное, 
или итого 

– – – 4/67 1525 100,0 4/58 268 100,0 5/131 7000 100,0 

 
Древостои мелколиственных пород быстрорас-

тущие, густые, высокополнотные, высокопродук-
тивные. Средний годовой прирост древесины варь-
ирует в пределах 16,2–23,2 м3/га в год. Клен ясене-
листный в них находится в подчиненном ярусе. 

Подрост под пологом насаждений мелко-
лиственных пород (табл. 6) разновозрастный 
(2–11 лет), разновысотный, от средней густоты 
(3,5–6,4 тыс. шт./га) до очень густого (14,8–
25,9 тыс. шт./га). В его составе встречается 
16 пород, по 5–10 в отдельных насаждениях.  
В «полевых» б. н. п. в подросте осинников преоб-
ладает клен ясенелистный (83% и 85%), в топо-
левнике – акация белая (36%) и липа мелколистная 
(27%), в «лесном» б. н. п. в березняке наибольшее 

распространение получили ясень обыкновенный 
(49%) и клен остролистный (45%). В березняке 
возобновление местных широколиственных пород 
общей густотой 25 тыс.шт./га хорошее, в осинни-
ках и тополевнике – плохое. 

Подлесок (табл. 6) в мелколиственных насаж-
дениях в «полевых» б. н. п. чаще средневысотный 
и крупный, но редкий (0,8–1,1 тыс. шт./га) и от-
носительно бедный (1, 3 и 8 пород в насаждении). 
В его составе по числу растений доминирует бе-
ресклет европейский (36–100%). В «лесном» б. н. п. 
подлесок средней густоты (3,0 тыс. шт./га), раз-
новозрастный, богатый (13 пород), с преоблада-
нием сливы домашней (36%) при содоминирова-
нии бересклета европейского (16%). 
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Таблица 6 
Характеристика подроста и подлеска в мелколиственных насаждениях 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см 

Гу-
стота, 
шт./га 

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Средние:
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Гу-
стота, 
шт./га

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Средние:
возраст, 
лет/ 

высота, 
см 

Гу-
стота, 
шт./га

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Средние: 
возраст, 
лет/ 

высота, 
см 

Гу-
стота,
шт./га

Доля 
в со-
ставе, 

% 

Подрост 
Шифр ВПП Вр2 (осина) Вз5 (осина) Дб3 (береза) Вр5 (тополь белый)

Акация белая – – – – – – – – – 5/190 1240 35,8 
Береза пушистая – – – – – – 4/151 100 0,4 – – – 
Вишня обыкновенная 8/189 300 2,0 – – – – – – 9/189 360 10,4 
Вяз гладкий – – – 4/89 50 0,8 – – – – – – 
Груша обыкновенная 11/203 75 0,5 – – – 5/90 100 0,4 6/226 20 0,6 
Дуб черешчатый – – – – – – 4/69 640 2,5 – – – 
Конский каштан 
обыкновенный 

4/40 25 0,2 – – – – – – – – – 

Клен остролистный 4/52 100 0,7 2/25 800 12,5 7/89 11 700 45,1 9/208 80 2,3 
Клен ясенелистный 4/125 12 350 83,3 3/44 5450 85,1 10/89 80 0,3 8/216 160 4,6 
Липа мелколистная 9/160 150 1,0 5/116 50 0,8 – – – 7/178 920 26,6 
Орех грецкий 5/100 50 0,3 – – – – – – – – – 
Осина 6/458 1350 9,1 – – – 5/117 540 2,1 – – – 
Тополь белый – – – – – – – – – 7/428 240 6,9 
Черемуха обыкно-
венная 

5/112 425 2,9 – – – – – – 6/172 380 11,0 

Ясень обыкновенный – – – 11/168 50 0,8 6/59 12 600 48,6 6/93 40 1,2 
Яблоня домашняя – – – – – – 3/45 160 0,6 4/52 20 0,6 
Средневзвешенное, или 
итого 

4/156 14 825 100,0 3/43 6400 100,0 6/74 25 920 100,0 7/201 3460 100,0

Подлесок 
Айвочка японская – – – – – – 3/36 20 0,7 – – – 
Барбарис обыкно-
венный 

– – – – – – – – – 5/124 40 3,6 

Бересклет европейский 4/74 450 56,3 3/34 900 100,0 3/51 500 16,4 4/61 400 36,4 
Бузина черная – – – – – – – – – 12/370 20 1,8 
Ива козья – – – – – – 4/225 80 2,6 – – – 
Ива серая – – – – – – 4/160 240 7,9 – – – 
Ива ушастая – – – – – – 4/179 80 2,6 – – – 
Ирга колосистая – – – – – – 4/112 20 0,7 7/114 100 9,1 
Калина обыкновенная 2/55 125 15,6 – – – 2/43 100 3,3 – – – 
Крушина ломкая 10/184 225 28,1 – – – 3/80 300 9,9 – – – 
Крыжовник обыкно-
венный 

– – – – – – 3/44 100 3,3 5/77 40 3,6 

Лещина обыкновен-
ная 

– – – – – – 3/47 80 2,6 5/127 220 20,1 

Слива домашняя – – – – – – 4/127 1080 35,5 18/234 20 1,8 
Смородина красная – – – – – – 2/32 20 0,7 – – – 
Роза sр. – – – – – – 2/59 420 13,8 5/80 260 23,6 
Средневзвешенное, или 
итого 

5/102 800 100,0 3/34 900 100,0 3/98 3040 100,0 5/95 1100 100,0

Насаждения плодовых пород. Слива до-
машняя относится к подлесочным породам [8]. 

В б. н. п. слива домашняя сформировала 
устойчивые во времени сомкнутые фитоценозы 
лесного типа на значительных площадях, кото-
рые представляют интерес в изучении хода ле-
сообразовательных процессов. 

В б. н. п. Воротец, Вязок и Дуброва насаж-
дения сливы домашней были вытеснены дру-
гими породами. Сохранившиеся ее древостои 
разновозрастные, низкорослые, сильно диф-
ференцированные по высоте и диаметру, гу-
стые. В их составе встречаются деревья груши 
и яблони дочернобыльского происхождения,  
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а также возобновившиеся после аварии на 
ЧАЭС клены остролистный и ясенелистный 
(табл. 2). 

Подрост под пологом сливовых насажде-
ний (табл. 7) редкий или средней густоты (0,2–
2,9 тыс. шт./га), бедный (по 2–3 вида в насажде-
нии), мелкий или средневысотный, с преоблада-
нием в составе клена ясенелистного (74–92%) или 
клена остролистного (90%). Возобновление цен-
ных твердолиственных пород плохое. 

Подлесок под пологом сливы домашней гу-
стой (7,3–18,3 тыс. шт./га), бедный (2–3 вида в 
насаждении), средневысотный, состоит в ос-
новном из сливы домашней (97–98%). 

Насаждения с преобладанием яблони и груши 
сформировались на месте общественных (кол-
хозных и пришкольных) садов и на приусадеб-
ных участках. Встречаются они достаточно ча-
сто, но на небольших площадях. Отметим, что 
яблочно-ясенелистно-кленовые древостои повсе-
местно образовались на приусадебных участках в 
б. н. п. украинского сектора ЗО ЧАЭС [17]. 

Древостои в насаждениях с преобладанием 
яблони и груши низкорослые, редкие, с участи-
ем в составе клена остролистного, ясеня обык-
новенного, сливы домашней (табл. 2). 

Подрост в насаждениях яблони и груши 
(табл. 8) от редкого до очень густого (0,3–
29,0 тыс. шт./га). В составе 2–6 (всего 10) по-
род. В «полевых» б. н. п. в подросте преоб-
ладает клен ясенелистный (60–97%) с при-
месью клена остролистного (31%), в «лес-
ном» – ясень обыкновенный (53%) и клен 
остролистный (42%). В двух насаждениях 
ход естественного возобновления ценных 
твердолиственных пород протекает хорошо, 

в одном из-за отсутствия вблизи семенных 
деревьев – плохо. 

Подлесок редкий (0,7–1,7 тыс. шт./га) из 2–
6 пород. В «полевых» б. н. п. в его составе пре-
обладает слива (88–99%), в «лесном» почти в 
равных долях представлены бересклет европей-
ский (26%), крыжовник обыкновенный (26%) и 
крушина ломкая (22%). 

Прогалины в б. н. п., расположенных на 
плодородных почвах, небольшие и немногочис-
ленные. В редких древостоях (до 250 шт./га) 
преобладает клен ясенелистный или плодовые 
породы (табл. 2). 

Подрост древесных пород на прогалинах 
средней высоты и высокий, но редкий (0,09–
1,2 тыс. шт./га). В составе по 2–5 (всего 6) видов. 
Зарастают они медленно, преимущественно 
плодовыми породами и кленом ясенелистным; в 
«лесном» б. н. п. расселяется дуб черешчатый 
(табл. 9). Естественное возобновление твердо-
лиственных пород на прогалинах протекает не-
удовлетворительно. 

Подлесок единичный, высокий, из 7 видов, 
по 2–4 на прогалине (табл. 9). 

Появление и развитие подроста хозяйствен-
но ценных древесных пород в лесных фитоце-
нозах, образовавшихся в б. н. п. на плодород-
ных почвах, сдерживается недостаточной 
освещенностью под плотным пологом густых 
древостоев и плотным травяным покровом. За-
растанию лесом прогалин препятствуют разви-
тый травяной покров с доминированием злаков, 
сильно задерненная почва, малое количество 
семенных деревьев вблизи них. Стимулирую-
щее воздействие на лесообразование оказывали 
пожары на некоторых усадьбах. 

 
Таблица 7 

Характеристика подроста и подлеска в насаждениях сливы домашней 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Густота, 
шт./га 

Доля
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Шифр ВПП Вр4 Вз7 Дб1 

Подрост 

Груша обыкновенная 9/205 20 8,3 – – – – – – 
Дуб черешчатый – – – – – – 3/24 200 6,9 
Клен остролистный – – – 2/25 350 25,9 3/22 2600 89,7 
Клен ясенелистный 4/59 220 91,7 4/65 1000 74,1 3/29 100 3,4 
Средневзвешенное, или итого 4/71 240 100,0 3/55 1350 100,0 3/22 2900 100,0 

Подлесок 

Бересклет европейский 3/44 360 1,9 4/68 200 2,7 – – – 
Слива домашняя 4/54 17 820 97,4 5/97 7100 97,3 5/101 12 950 98,2 
Смородина черная 6/95 120 0,7 – – – – – – 
Роза sр. – – – – – – 2/31 100 0,8 
Средневзвешенное, или итого 4/54 18 300 100,0 5/96 7300 100,0 5/100 13 050 100,0 
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Породный состав формирующихся лесов в 
отселенных деревнях ЗО ЧАЭС весьма разно-
образен. На ВПП учтено 19 древесных пород, в 
том числе 14 в древостоях и 17 – в подросте, и 
20 кустарниковых. Всего в лесных фитоценозах 

исследованных б. н. п. выявлено 37 древесных 
и 31 кустарниковая порода. Из них 31 местная 
лесная порода (19 деревьев и 12 кустарников), 
25 интродуцированных декоративных (12 и 13) 
и 12 плодово-ягодных (по 6). 

Таблица 8 
Характеристика подроста и подлеска в насаждениях груши и яблони 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Густота, 
шт./га 

Доля
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в со-
ставе, 

%
Подрост

Шифр ВПП Вр1 Вз6 Дб4 
Акация белая – – – 1/50 533 3,4 – – –
Вяз гладкий – – – 9/159 533 3,4 – – –
Груша обыкновенная – – – – – – 5/134 100 0,3
Дуб черешчатый – – – – – – 3/33 300 1,0
Клен остролистный – – – 6/151 4867 31,1 5/30 12 250 42,2
Клен ясенелистный 5/192 280 96,6 5/61 9400 60,0 4/81 800 2,8
Орех грецкий – – – 3/33 233 1,5 – – –
Осина – – – – – – 2/52 100 0,3
Яблоня домашняя 6/115 10 3,4 – – – – – –
Ясень обыкновенный – – – 6/99 100 0,6 7/61 15 500 53,4
Средневзвешенное, или итого 5/189 290 100,0 5/92 15 666 100,0 6/48 29 050 100,0

Подлесок
Бересклет европейский – – – – – – 3/53 300 26,2
Калина обыкновенная – – – 2/20 33 2,0 – – –
Крушина ломкая – – – – – – 3/51 250 21,7
Крыжовник обыкновенный – – – – – – 3/45 300 26,1
Лещина обыкновенная 4/63 10 1,4 4/33 133 8,0 2/45 50 4,3
Слива домашняя 4/187 680 98,6 5/196 1467 88,0 4/103 50 4,3
Роза sр. – – – 2/58 33 2,0 2/46 200 17,4
Средневзвешенное, или итого 4/185 690 100,0 5/177 1666 100,0 2/51 1 150 100,0

Таблица 9 
Характеристика подроста и подлеска на прогалинах 

Порода 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет/ вы-
сота, см

Густота, 
шт./га 

Доля
в соста-
ве, % 

Средние: 
возраст, 
лет / вы-
сота, см 

Густота, 
шт./га 

Доля 
в соста-
ве, % 

Шифр ВПП Вр7 В38 Дб7 
Подрост

Вяз гладкий – – – 6/148 12 1,0 – – –
Груша обыкновенная 7/141 12 13,6 7/143 136 11,0 5/112 20 5,7
Дуб черешчатый – – – – – – 6/123 93 26,3
Клен остролистный – – – 6/111 24 1,9 – – –
Клен ясенелистный – – – 4/119 920 74,7 6/417 227 64,3
Яблоня домашняя 6/131 76 86,4 7/169 140 11,4 9/154 13 3,7
Средневзвешенное, или итого 6/132 88 100,0 5/127 1232 100,0 6/313 353 100,0

Подлесок
Алыча – – – 9/201 36 69,2 – – –
Бересклет европейский 4/120 4 0,7 – – – – – –
Калина обыкновенная – – – 7/166 8 15,4 – – –
Крушина ломкая 5/178 8 1,3 – – – – – –
Слива домашняя 5/44 596 98,0 8/195 4 7,7 7/161 7 10,4
Шиповник собачий – – – 7/192 4 7,7 – – –
Роза sр. – – – – – – 5/179 60 89,6
Средневзвешенное, или итого 5/46 608 100,0 8/194 52 100,0 5/177 67 100,0
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Негативной особенностью лесообразования 
в б. н. п. является преобладание насаждений 
чужеродных вредоносных видов – клена ясене-
листного, акации белой и тополя белого. В Бе-
ларуси необходимы меры по противодействию 
их распространения и борьбы с ними [18]. 

Самый агрессивный и особо опасный из 
них – клен ясенелистный. В стране зарегистри-
ровано 4271 место его произрастания, в том 
числе 526 мест в Гомельской области, помимо 
ЗО ЧАЭС [20]. В ЗО ЧАЭС распространение этого 
вида приняло угрожающие масштабы. Он встре-
чается почти во всех б. н. п. и за их пределами. 
На богатых почвах его насаждения занимают до 
50–80% территорий отселенных деревень. При-
месь клена ясенелистного в древостоях встреча-
ется на 47% ВПП, подрост – на 90%, в том числе 
преобладает на 56,5% ВПП. Под пологом 
70,6% насаждений других пород его подрост 
редкий, 17,6% – средней густоты, 11,8% – гу-
стой. По данным лесоустройства, в 2000 г. 
кленовники (в основном клен остролистный) в 
ЗО занимали 96 га. В результате введения клена 
ясенелистного в лесные культуры и за счет 
естественно образованных им насаждений в  
б. н. п. площадь кленовников выросла до 162 га 
в 2011 г. и до 971 га в 2020 г. По нашей оценке, 
в ЗО ЧАЭС имеется более 100 мест произрас-
тания этого вида площадью более 1000 га. 

Клен ясенелистный – недолговечная пио-
нерная порода. Его лесные культуры в Белару-
си в кисличном типе леса начинают распадать-
ся с 30–40 лет [21]. Признаки деградации дре-
востоев уже наблюдаются в ряде насаждений в 
б. н. п. ЗО ЧАЭС. В появившихся «окнах» 
встречается подрост осины, вяза гладкого, кле-
на остролистного, липы мелколистной, ясеня 
обыкновенного, дуба черешчатого, который со 
временем будет внедряться в деградирующие 
древостои клена ясенелистного. Так как к 20–
30 годам осина, береза, клен остролистный, вяз 
гладкий подчиняют его под свой полог, то в 
перспективе допускаем распад некоторой части 
древостоев интродуцента и смену их насажде-
ниями с преобладанием местных пород. 

Акация белая – особо опасный инвазионный 
вид в Беларуси. В Гомельской области находится 
519 ее местонахождений, или 30,9% от всех в 
стране площадью 245,1 га (49,5%) [20]. Эта по-
рода повсеместно встречается в ЗО ЧАЭС, пре-
имущественно в б. н. п. на песчаных почвах. 
Распространение ее насаждений протекает мед-
ленно. Согласно данным лесоустройства, пло-
щадь насаждений этого интродуцента в 2000 г. 
составляла 13 га, в 2010 и 2020 гг. – 19 га. Фак-
тически она произрастает почти в каждом б. н. п., 
а на песчаных почвах входит в тройку самых 
распространенных пород наряду с кленом ясе-

нелистным и сливой домашней [22]. На плодо-
родных почвах инвазионная роль акации белой 
выражена слабее. Насаждения ее единичные и 
небольшие. Редкое возобновление этой породы 
на 29,4% ВПП не имеет перспектив образова-
ния древостоев. В ряде ее насаждений имеется 
достаточно густой подрост клена остролистно-
го с примесью других местных широколист-
венных пород. Так как на плодородных почвах 
древостои акации белой обычно вытесняются 
теневыносливыми породами [23], то смена ее 
насаждений со временем ожидается и в б. н. п. 
ЗО ЧАЭС. Вместе с тем допускается возмож-
ность ее распространения на необлесившиеся 
участки. 

Тополь белый – чужеродный вредоносный 
инвазионный вид, активно внедряющийся в есте-
ственные и нарушенные фитоценозы Беларуси по-
средством корневых отпрысков. В стране зареги-
стрировано 137 его местонахождений, в том числе 
21 место в Гомельской области вне ЗО ЧАЭС [20]. 
В б. н. п. ЗО ЧАЭС тополь белый встречается 
довольно часто, образует мелкие куртины и 
насаждения вокруг высаженных до аварии на 
ЧАЭС материнских деревьев. Продолжает за-
хватывать прилегающие участки, особенно на 
выгоревших подворьях. 

В лесообразовании постепенно растет роль 
местных древесных пород. Осина формирует 
чистые по составу быстрорастущие устойчивые 
расширяющиеся по площади древостои, при-
сутствует в насаждениях других пород в виде 
примеси в древостоях и редкого подроста под 
их пологом. Прогнозируется дальнейшее рас-
пространение ее насаждений и повышение уча-
стия в составе древостоев других пород. Клен 
остролистный образует насаждения, преимуще-
ственно на выгоревших подворьях, где подчиня-
ет под свой полог клен ясенелистный. Он встре-
чается в составе древостоев других пород  
(на 27,8% ВПП). Выявлен в подросте на 66,7% 
ВПП, в том числе на 27,8% ВПП он густой и 
средней густоты. Очевидно, что со временем 
его значимость в лесообразовании будет расти. 
Ясень обыкновенный встречается в подросте на 
52,6% ВПП (на 30% ВПП он густой и очень 
густой), изредка – в составе насаждений других 
пород, местами начинает формировать древо-
стои. Это одна из наиболее перспективных в 
б. н. п. пород. Ей отводится основная роль при 
смене древостоев пионерных интродуцирован-
ных (акации белой, клена ясенелистного) и пло-
довых пород. Вяз гладкий в б. н. п. встречается 
часто, в основном в виде примеси в древостоях 
других пород и редкого подроста. Насаждения со 
своим преобладанием формирует редко, поэтому 
в дальнейшем существенного значения в лесо-
образовании в б. н. п. он иметь не будет. 
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Насаждения яблони по данным лесоустрой-
ства в 2010 г. занимали 397 га. К 2020 г. их 
площадь сократилась до 38 га. В ближайшее 
время остатки плодовых садов из яблони и 
груши и образовавшиеся «рощицы» сливы до-
машней будут сменены древостоями с преобла-
данием кленов остролистного и ясенелистного, 
ясеня обыкновенного и других пород. 

Самой распространенной подлесочной по-
родой в лесных фитоценозах б. н. п. является 
слива домашняя. Ее возобновление встречалось 
на 72,2% и преобладало на 50% ВПП. В то же 
время там значительно распространился бере-
склет европейский, который регистрировался 
на 83,3% и доминировал в составе подлеска на 
33,3% ВПП. Кроме того, на 11,1% ВПП в со-
ставе подлеска наблюдалась наибольшая доля 
лещины обыкновенной. 

Заключение. Установлено, что через 34 года 
после эвакуации населения сомкнутыми лес-
ными насаждениями покрылось до 80–95% 
территории усадеб и участков вокруг обще-
ственных зданий в б. н. п. ЗО ЧАЭС, располо-
женных на плодородных почвах. В этих лесах 
произрастает 37 древесных пород (19 местных, 
12 интродуцированных, 6 плодовых). Дендро-
флора каждого б. н. п. индивидуальна. Состав 
образовавшихся древостоев по территориям  
б. н. п. непрерывно меняется. Но везде домини-
руют насаждения клена ясенелистного, не-
большими участками встречаются фитоценозы 
с преобладанием местных лесных (березы по-
вислой, вяза гладкого, клена остролистного, 
осины, ясеня обыкновенного), интродуциро-
ванных (акации белой, тополя белого) и плодо-
вых (сливы домашней, яблони домашней и 
груши обыкновенной) пород. 

Сформировавшиеся древостои, за исключе-
нием плодовых пород, молодые (до 30 лет), 
преимущественно смешанные, высокобонитет-
ные, густые, высокополнотные, с высокими 
запасами стволовой древесины. 

Подрост в них редкий (на 35% ВПП), сред-
ней густоты (на 35%), густой (на 5%) и очень 
густой (на 25%). В его составе по 2–10 пород. 
Чаще преобладают клен ясенелистный (на 55% 
ВПП), акация белая (на 15%), ясень обыкно-
венный (на 15%), клен остролистный (на 10%), 
осина (на 5%). Содоминируют клен остролист-
ный с долей участия 20,4–45,1% – на 30% ВПП, 
ясень обыкновенный (24,0–40,4%) и вяз глад-
кий (28,4–31,0%) – на 10%, липа мелколистная 
(26,6%) – на одной. Естественное возобновле-
ние хозяйственно ценных твердолиственных 
пород на 20% ВПП хорошее, на 10% – удовле-
творительное, на 70% – плохое. На всех прога-
линах подрост редкий, возобновление ценных 
пород неудовлетворительное. 

В подлеске встречается 31 кустарниковая 
порода: 12 местных лесных, 13 интродуциро-
ванных и 6 плодово-ягодных. На 60% ВПП 
подлесок редкий, на 10% – средней густоты, на 
20% – густой, на 10% – отсутствует. В его со-
ставе от одной до 12 пород. Преобладает слива 
домашняя. Прогрессирует распространение бе-
ресклета европейского и лещины обыкновен-
ной. Возобновление кустарниковых видов на 
прогалинах редкое. 

В б. н. п. широко распространены насажде-
ния 3 агрессивных чужеродных вредоносных 
древесных видов – клена ясенелистного (доми-
нируют), акации белой и тополя белого. 

В перспективе возможна частичная смена 
древостоев клена ясенелистного и акации бе-
лой местными породами, ожидается расшире-
ние клоновых насаждений тополя белого, сме-
на плодовых садов и «рощиц» сливы домаш-
ней кленом ясенелистным и местными 
лесообразующими видами. В дальнейшем в 
ходе лесообразовательных процессов будет 
повышаться роль местных видов: клена остро-
листного, осины, ясеня обыкновенного, в 
меньшей степени – березы повислой, вяза 
гладкого, дуба черешчатого. 
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