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УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ И ПРИЧИНЫ ДЕГРАДАЦИИ ОСТРОВНЫХ 
ЕЛЬНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ»

The conditions of grown and state of spruce stands are examined.

Национальный парк «Припятский» распо
ложен в Полесской физико-географической 
провинции Беларуси. Климатические условия 
характеризуются высокой теплообеспеченно- 
стью, повышенным дефицитом влажности воз
духа, высокой испаряемостью,малым количе
ством осадков, вследствие чего насаждения ели 
занимают площади только с благоприятными 
микроклиматическими и эдафическими усло
виями (локальная повышеннаявлажность воз
духа, постоянное проточное грунтовое увлаж
нение), создающимися у берегов рек, речек, 
озер, на окраинах низинных болот [1-3].

Еловые насаждения Национального парка 
представлены 49 разобщенными участками раз
личного размера (от 0,1 до 20,5 га) площадью 
177,2 га. Произрастают еловые насаждения в уз
кой, ориентированной с запада на восток полосе 
южной части парка на переходе от массива вер
ховых болот второй надпойменной террасы реки 
Припять к суходолам Лельчицкой водно
ледниковой равнины. Для этой части националь
ного парка характерно минимальное количество 
влажных и наибольшее число сухих дней в году 
Беларуси, пониженная влагообеспеченность и 
повышенная теплообеспеченность, наименьшая 
относительная влажность воздуха и самый высо
кий дефицит влажности воздуха [4—6]. Следова
тельно, ель здесь подвергается чрезвычайно же
сткому негативному воздействию климатических 
факторов, что цредопределяет ее эдафическую 
приуроченность. Еловые насаждения произра
стают по берегам ручьев и поймам небольших 
речек, вдоль мелиоративных каналов, по мине
ральным островам среди болот фисунок).

B целях детальной оценки почвенно
грунтовых условий произрастания островных 
ельников парка исследования проводились по 
типам (группам типов) леса, характеризую
щимся одинаковым или близким лесорасти
тельным эффектом.

Ельник ольхово-кисличный. Встречаются 
ельники ольхово-кисличные в поймах ручьев и 
мальгх речек, где занимают повышенные участ
ки рельефа, на минеральных ' островах среди 
верховых болот и представлены 10-ю насажде
ниями. Ельники ольхово-кисличные произра
стают на аллювиальных перегнойно-глееватых, 
аллювиальных .перегнойно-глеевых, дерново- 
подзолистых жесткоглеевых почвах, разви
вающихся на связных песках.

Уровень грунтовых вод в ельниках ольхово
кисличных колеблется в зависимости от место
положения по рельефу в пределах 0,30-0,50 м. 
Наиболее высоко (0,15 м) уровень грунтовых 
вод отмечался в поймах в дождливое ле
то 1993 года, в первой половине 1994 года и 
весной 1999 года. Наиболее низко опускался 
уровень грунтовых вод в летние засухи 1994 и 
2002 гг. в насаждениях, расположенных на мине
ральных островах среди болот -  до 0,85-0,95 м.

Характерная особенность эдафотопов 
ельников ольхово-кисличных -  несколько по
вышенный рельеф и незатапливание верхне
го 15-сантиметрового слоя почвы при паводках 
в период весеннего половодья в годы с экстре
мальными погодными условиями.

Ельники ольхово-кисличные в условиях 
Национального парка «Припятский» являются 
наиболее устойчивыми: только одно насаждение, 
расположенное на острове среди верховых болот, 
оказалось частично расстроенным после пожара 
1984 года.

Ельник приручейио-травяной. Ha террито
рии парка выделено пять участков ельников, и про
израстают они в поймах: небольших водотоков, ре
же в припойменных сезонно-проточных ложбинах.

Рельеф пониженный, ровный. Почвы тор- 
фяно-болотные на среднемощных (1,05-1,55 м), 
реже на мелких (0,55 м) хорошо разложивших
ся низиных торфах, подстилаемых рыхлыми 
песками. Почвы подвергаются нерегулярному 
краткосрочному затоплению поверхности во 
время паводков и половодий и характеризуются 
проточным увлажнением. Грунтовые воды за
легают на глубине 0,30-0,70 м.

Одно насаждение, расположенное в пойме 
речки Свиновод, стабильно деградирует на 
протяжении нескольких десятилетий и к мо
менту исследований сохранилось в виде от
дельных деревьев и куртин. Причины его рас- 
пада: пожар, неконтролируемая рубка деревьев 
местным населением, прогон скота. Совокуп
ное действие этих факторов способствовало 
ослаблению растений ели, усиливая их воспри
имчивость к водному стрессу, что обусловило 
повышенную гибель (усыхание) в засушливые 
годы. Постепенное разрушение второго насаж
дения, произрастающего в прирусловой части 
ручья Крушинный, вызвано понижением уров
ня грунтовых вод и изменением их режима на 
протяжении последних лет.
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Рис. Схема распространения островных ельников (обозначены точками) 
в Национальном парке «Припятский»

Бльник черничный. Насаждения ельни
ков черничных (7 участков) приурочены к 
слегка пониженным элементам рельефа вбли
зи переходных и верховых болот. Почвы дер
ново-подзолистые глееватые и глеевые, раз
вивающиеся на песках связных, подстилае
мые песками рыхлыми; торфяно-глеевые, 
подстилаемые песками рыхлыми. Мощность 
торфяных горизонтов 0,15-0,25 м. Почвы ха
рактеризуются слабой проточностью и отно
сительно высокой амплитудой колебания 
грунтовых вод, залегающих на глубине 0,30- 
0,70 (в среднем -  0,50 м) от дневной поверх
ности, а также хорошей аэрированностью 
верхних слоев.

Деградация одного из насаждений является 
прямым следствием пожара, другого -  увеличе
нием обводненности и заболачиванием пони
женной части выдела.

Ельник долгомошный получил наи
большее распространение в парке и пред
ставлен 25-ю насаждениями. Произрастают 
они на участках с резко выраженным грядо
во-ложбинным рельефом при колебании от
носительных высот до 1 м. Ha верхних час
тях и микропбвышениях формируется дол- 
гомошно-черничная ассоциация. Долгомош- 
иые ельники произрастают также на заболо
ченных слабопроточных поймах водотоков. 
Почвы торфянисто- и торфяно-глеевые, тор
фяно-болотные на маломощных, среднемощ
ных и мощных (0,50-2,00 м) верховых оста- 
точно низинных торфах. B целом почвенные 
условия этого типа леса характеризуются

высоким уровнем грунтовых вод, слабой 
проточностью и аэрированностью. Уровень 
грунтовых вод залегает на глубине 0,05- 
0,40 м.

Частичная деградация ельников долгомош- 
ных на двух участках вызвана сильным пожа
ром. Причинами постепенной деградации дру
гих 4-х участков ели является увеличение об
водненности местообитаний в результате забо
лачивания. Быстрая и практически полная ги
бель насаждений обусловлена резкими колеба
ниями уровня грунтовых вод. Подъем их на 
отдельных участках доходил до +0,4-(+1,1) м в 
дождливое лето 1993 года, и отмечался резкий 
спад в летнюю засуху 1994 года до 0,75 м, что 
вызвало водный стресс у елей [7]. Усыхание 
практически всего насаждения произошло в 
течение одного года. Ель единично сохранилась 
только на самых повышенных элементах 
рельефа.

Ельник сфагновый представлен только 
двумя участками. Остатки первого насаждения, 
расположенного около ручья Крушинный, 
представляют собой одну из стадий трансфор
мации ельника долгомошного в ельник осоко
во-сфагновый (старый древостой погиб почти 
полностью, а смена его молодыми поколениями 
идег крайне медленно) в результате устойчиво
го повышения уровня грунтовых вод, при соз
дании платин бобрами, заилением, захламлени
ем и зарастанием ручья. Почва торфяно
болотная на мощных верховых остаточно
низинных торфах, уровень грунтовых вод -  
0,05 м и выше.
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Второе насаждение расположено на окраине 
осушенного более 100 лет назад верхового бо
лота, между спрямленным участком ручья 
Крушинный и осушительным каналом. При 
осушении были созданы вполне приемлемые 
для произрастания ели условия, распростране
ние которой произошло из примыкающих на
саждений. Почва торфяно-болотная на мощных 
верховых остаточно-низинных торфах, уровень 
грунтовых вод -  0,1 м. Состояние древостоя 
удовлетворительное.

Таким образом, островные ельники в На
циональном парке «Припятский» произра
стают на торфяно-болотных (65,3%), пере- 
гнойно-глеевых, торфянисто- и торфяно- 
глеевых (18,4%), реже -  дерново-подзолистых 
жесткоглеевых'(4,1%) почвах с уровнем грун
товых вод 0,1-0,7 м. Половина (50,9%) наса
ждений представлена долгбмошным типом 
леса, характеризующимся слабопроточными 
торфяными пОчвами с высоким уровнем 
грунтовых вод. B отличие от других районов 
Полесья, островные ельники парка часто рас
полагаются на переходах к верховым, а не к 
низинным болотам.

I) 22,4% QCTpOBHbix насаждений ели древо- 
Ci1OIi либо частично расстроены (16,3%), либо 
подиоетыо распались (6,1%). Причинами их 
деградации и гибели (за исключением едиист- ItClIiHMO насаждения, погибшего в результате 
резкого колебания уровня грунтовых вод, вы
званного погодно-климатическими условиями) 
являются прямые и косвенные антропогенные 
воздействия. Так, в результате ножаров, возни
кающих в парке в основном по вине челове
ка [8], рассгрое.ны три и погибло одно насажде
ние. Одно насаждение разрушается вследствие 
понижения уровня и изменения режима грунто
вых вод, вызваПного хозяйственной деятельно
стью за пределами заповедной территории.

Отрицательное влияние на произрастание 
островных ельников оказало прекращение, с 
момента введения режима заповедности 
(1969 r.), уходов за мелиоративными система
ми, устроенными еще в 1871-1898 гг.«Запад- 
ной экспедицией по осушению болот и заболо
ченных земель Полесской низменности» под 
руководством • генерала И.И. Жилинского. 
B результате этого каналы, спрямленные и рас

чищенные ранее естественные водотоки или 
их участки постепенно заросли, заилились, в 
ряде мест произошло захламление древесным 
отпадом, запружены бобровыми плотинами. 
Это все привело к ухудшению дренажа и пре
кращению стока, повышению уровня грунто
вых вод, увеличению обводненности и забола
чиванию значительной территориипарка. Ус
тановлено, что при достижении уровня грун
товых вод 5 см и выше от дневной поверхно
сти, при слабой проточности торфяно
болотных почв происходит усыхание и отпад 
деревьев ели. Подъем грунтовых вод и забола
чивание почв способствуют гибели как от
дельных деревьев ели, гак и насаждений. По 
этой же причине в большинстве ельников дол- 
гомошных имеет место постепенное усыхание 
и выпадение ели из состава древостоев и мед
ленное смещение (отступление) границ насаж
дений ели от болот на суходолы.
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