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Brown forestly and sod-podzolic soils of Belovezskaja puscha ouk-woods on water-physical properties 

and distribution of sizes are characterized by favourable soil conditions of ecological equilibrium and pro-

ductivity of old-age stands.

ГПУ НП «Беловежская пуща» лежит у юж-

ных пределов зоны елово-грабовых дубрав на 

стыке двух геоботанических областей -  Евро-

азиатской хвойно-лесной и Европейской широ-

колиственной, где бореальные элементы расти-

тельности сменяются западноевропейскими.

Благодаря заповедному режиму, дубравы 

пущи в основном (более 70%) представле-

ны высоковозрастными древостоями (150— 

250 лет), сформировавшимися и развивающи-

мися в относительно естественных условиях.

Объект исследований -  биогеоценозы дубо-

вых лесов белорусской части Беловежской пу-

щи. Исследовались дубравы с древостоем сред- 3 

него возраста от 170 до 210 лет, I-П  класса бо-

нитета, полнотой от 0,6 до 0,9. Запас насажде-

ний 360-580 м3/га. Исследования проводились 

на типовых пробных площадях (ТПП), зало-

женных в дубравах кисличных, черничных, 

снытевых и орляковых. Выбраны дубравы, 

произрастающие в наиболее типичных услови-

ях на территории Королево-Мостовского лес-

ничества. Их фитоценозы довольно сложны по 

составу и строению и являются интересными 

объектами для исследования лесоводческих, 

ботанических и почвоведческих вопросов.

Для изучения почвенно-грунтовых условий 

на ТПП в середине лета 2005 года закладыва-

лись почвенные разрезы глубиной до 2 м и 2 -  

3 прикопки (полуямы) глубиной до 1 м. Прово-

дились зарисовка и описание морфологическо-

го профиля почвы, отбирались по генетическим 

горизонтам образцы для исследования физико-

химических свойств почвы, устанавливалась 

почвенная разновидность.

Физико-химические свойства почв опреде-

лялись традиционными методами: грануломет-

рический состав, плотность почвы из рассып-

ного образца, плотность почвы в образцах с 

ненарушенным сложением по Н. А. Качинско- 

му, рНка -  потенциометрический метод. Ос-

новные водно-физические константы почв: 

максимальная гигроскопическая влажность по

А. В. Николаеву, влажность устойчивого завя-

дания -  умножением максимальной гигроско-

пичности на переводной коэффициент 1,5.

Полевая влажность W, %, рассчитывалась 

по следующей формуле:

1Г = ~ ,  (1)
Ъ

где а -  масса испарившейся влаги, г; 100 -  ко-

эффициент для пересчета на проценты; Ъ -  мас-

са сухой почвы, г.

Влажность завядания (ВЗ) рассчитывается 

по формуле

ВЗ = 1,5М ГВ, (2)

где МГВ -  максимальная гигроскопическая 

влажность; 1,5 -  коэффициент завядания.

Общий запас воды (ОЗВ) считают по фор-

муле

ОЗВ = 0, l(Wx dVi \ )+  0,1 (W2dV2 h2) + ...

+ о ,Щ А Д ) ,  (3)

где 0,1 -  коэффициент пересчета влаги из м3/га 

в мм водяного столба; W) -  полевая влажность, 

%; <7 -  плотность, г/см3; h\ -  мощность слоя,
Ч

см; W^dyh^, ..., WndvJ in -  параметры 1-го и 

следующих слоев.

Полезный запас влаги (ПЗВ) в почве представ-

ляет собой разницу между общим запасом воды 

(ОЗВ) и запасом воды, соответствующим влажно-

сти устойчивого завядания (ВЗ), или запасом 

труднодоступной влаги (ЗТВ), который вычисля-

ется аналогично общему запасу, но вместо поле-

вой влажности (ПВ) по тем же слоям берут влаж-

ность завядания растений, которая равна 1,5 макси-

мальной гигроскопической влажности (МГВ) [1]:

ЗТВ = 0, 1(ВЗ, dVi \  ) + 0, \(B32dV2 h, ) +...

+ 0.KB3 ndv hn). (4)

Разностью между ОЗВ и ЗТВ определяется 

запас полезной воды в почве:

ПЗВ = О ЗВ -ЗТ В , (5)
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Дубравы в основном занимают ровные и по-

ниженные участки денудационной моренной 

равнины с двучленными и многочленными поч-

вами, с различной глубиной (от 40 см до 1,5 м) 

залегания суглинистой морены, почвами буро-

земного процесса в отличие от типичного, свой-

ственного почвам центральной Европы.

Описание почвенного профиля в дубраве ор- 

ляковой (Quercus robur) ТПП 32.

Ао -  0-1 см, лесная подстилка маломощная, 

бурого цвета, из листьев дуба, граба, хвои ели, 

желудей, коры, веточек, отмершего напочвенного 

покрова, среднеразложившаяся, рыхлая, свежая.

Ai -  1-11 см, гумусово-аккумулятивный го-

ризонт серого цвета, свежий, густо пронизан кор-

нями растений и деревьев, песок связный; пере-

ход ясный, неровный.

А2 -1 1 -6 0  см, подзолистый горизонт, светлый с 

желтоватым оттенком, влажный, сильнокамени-

стый, очень завалуненный, песок связный, встре-

чаются корни деревьев; переход ровный, заметный.

В] -  60-75 см, иллювиальный горизонт светло- 

желтого цвета, свеглее, чем предыдущий горизонт, 

влажный, бесструктурный, очень плотный, супесь 

связная; переход в нижележащий горизонт ясный.

B2g -  75-120 см, иллю'виально-оглеенный го-

ризонт, светло-бурый, сырой, суглинок легкий, 

встречаются крупные конкреции железа, очень 

плотный, часто одиночные средние корни ели, на 

глубине 95 см обнаружена двухлетняя личинка 

хруща; переход заметный по окраске.

G -  120—150> см, подстилающая порода 

красновато-бурого цвета, сырая, моренный су-

глинок легкий, очень плотный, оглеенный.

Почва -  дерново-подзолистая, глубокоподзо-

листая, оглеенная, развивающаяся на песке связ-

ном, сменяемая с глубины 60 см супесью связной 

и подстилаемая с глубины 75 см суглинком мо-

ренным, легким оглеенным.

Описание почвенного профиля в дубраве 

снытевой (Quercus robur) ТПП 34.

Ао -  0-2 см, лесная подстилка темно-бурого 

цвета, из листьев дуба, граба, осины, клена, кис-

лицы, коры, веточек, корней, отмершего напоч-

венного покрова; встречаются ходы землероев, 

среднеразложившаяся, рыхлая, сухая.

Aj -  2-22 см, гумусово-аккумулятивный го-

ризонт серого цвета, внизу грязно-желтого, су-

хой, песок рыхлый, слабоуплотненный, много 

травянистых и древесных корней, часто встре-

чаются камни; переход ясный.

А2 -  22-55 см, подзолистый горизонт гряз-

но-желтого цвета с затеками гумуса, влажный, 

песок связный, густо пронизан корнями; пере-
ход в горизонт В, постепенный.

В, -  55-78 см, иллювиальный горизонт, 

светло-желтый, влажный, песок рыхлый, плот-

ный, редко встречаются старые корни деревьев, 
пятна глины; переход в нижележащий горизонт 
постепенный.

B2f -  78-115 см, иллювиально-ожелез- 

ненный горизонт светлой окраски, влажный, 

суглинок легкий, очень плотный, по всему го-

ризонту охристые конкреции железа и затеки; 

переход постепенный, растянут в виде затеков.

B3g -  115-150> см, иллювиально-оглеенный 

горизонт серого цвета с белесыми пятнами ог- 

леения, влажный, суглинок легкий, с пятнами 

глины, очень плотный, много камней, редко 

встречаются древесные корни.

Почва -  дерново-подзолистая, глубокопод- 

золенная, временно избыточно увлажненная, 

развитая на песке рыхлом, сменяемая с глуби-

ны 22 см песком связным и подстилаемая с 

глубины 78 см суглинком легким, плотным, 

ожелезненным, внизу оглеенным.

Описание почвенного профиля в дубраве 

кисличной (Quercus petraea) ТПП 31.

Ао -  0-2 см, лесная подстилка темно- 

коричневого цвета, среднеразложившаяся, рых-

лая, свежая, состоит из листьев дуба, граба, ко-

ры, веточек, отмершего напочвенного покрова.

Ai -  2-10 см, гумусово-аккумулятивный гори-

зонт темно-серой окраски с буроватым оттенком, 

влажный, каменистый, густо пронизан травянисты-

ми и древесными корнями, супесь связная мелко-

комковатой структуры; переход ясный, неровный.

A2Bim -  10-40 см, переходный горизонт бу-

ровато-серого цвета, сырой, супесь связная 

плотная, встречаются крупные древесные кор-

ни, средние камни; переход заметный.

В2т -  40-110 см, метаморфический иллюви-

альный горизонт светло-бурой окраски с белесыми 

пятнами, местами с бледно-охристым оттенком, 

влажный, суглинок легкий, среднекаменистый, 

бесструктурный, очень плотный, встречаются 

крупные камни, редко -  корни деревьев; переход в 

нижележащий горизонт неровный, постепенный.

С -  110— 15 0> см -  материнская почвообра-

зующая порода красновато-бурого цвета, влаж-

ная, моренный суглинок легкий, очень плот-

ный, часто встречаются пятна оглеения.

Почва -  бурая лесная, контактно-оглеенная, 

развивающаяся на супеси связной, сменяемой с 

глубины 40 см суглинком легким моренным, 

среднекаменистым, плотным, внизу оглеенным.

Морфрлогическое описание почв на ос-

тальных пробных площадях весьма близко к 

приведенным морфологиям.

Гранулометрический состав, как известно, 

имеет большое лесоводственное значение и явля-

ется одним из важнейших признаков для качест-

венной оценки земли. От гранулометрического 

состава зависят все свойства почвы: тепловые, 

водные, воздушные, физико-химические, биохи-

мические, обеспеченность растений элементами 

питания -  т. е. гранулометрический состав отра-

жает уровень плодородия в целом.

Результаты гранулометрического анализа 

почв, по Н. А. Качинскому, сведены в табл. 1.
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Таблица 1

Гранулометрический состав почвы по фракциям по Н. А. Качинскому, % от веса почвы
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ТПП 31 А, (2-10) 4,13 79,93 0,85 3,11 7,09 7,04 1,98 16,11 супесь связная

кислич- А2В 1т ( 10—40) 7,38 65,70 10,18 8,59 6,24 6,55 2,74 15,53 супесь связная
ная
Quercus В2ш(40-110) 13,61 50,62 11,60 12,32 9,84 13,89 1,73 25,46 суглинок легкий

petraea С (110—150>) 10,76 46,37 12,56 19,37 5,79 12,53 3,38 21,70 суглинок легкий

ТПП 32 Ai (1-11) 8,49 42,39 48,72 0,56 4,48 3,14 0,71 8,33 песок связный

орляко- А2 (11-60) 7,91 48,25 33,35 9,96 4,05 2,87 1,53 8,45 песок связный
вая
Quercus В !(60-75) 21,70 68,59 12,84 1,60 0,87 12,02 4,09 16,97 супесь связная

robur B2g (120-150>) 11,60 72,58 1,78 2,25 5,11 15,38 2,89 23,38 суглинок легкий

ТПП 33 А : (1-28) 3,76 36,21 37,69 20,22 2,20 2,22 1,46 5,88 песок связный

кислич- А2 (28-68) 5,61 64,80 3,97 22,43 3,23 3,52 2,05 8,80 песок связный
ная
Quercus Blg (68-120) 6,92 67,54 14,48 7,52 1,Й2 1,82 6,81 10,45 супесь рыхлая
robur B2g (120—150>) 2,13 67,37 2,17 13,51 10,87 4,59 1,50 16,95 супесь связная

ТПП 34 
сныте-

А , (2-22) 8,51 47,74 36,04 11,45 1,22 2,32 1,24 4,77 песок рыхлый

А2 (22-55) 9,19 51,32 29,99 12,51 3,26 1,73 1,18 6,18 песок связный

вая В х (55-78) 8,23 61,21 26,75 7,65 2,38 1,29 0,72 4,39 песок рыхлый
Quercus
robur

B2f (75-115) 10,33 61,47 6,74 7,63 4,13 12,79 7,24 24,15 суглинок легкий

B3g (115—150>) 5,25 41,92 5,99 26,19 17,50 7,80 0,60 25,90 суглинок легкий

ТПП 35 A lt (4-25) 5,06 71,60 6,96 15,49 0,16 3,16 2,63 5,95 песок связный

чернич- A2g (25-50) 5'47 76,74 8,89 8,01 2,30 0,08 3,99 6,36 песок связный
ная
Quercus Bmg (50-80) 9,44 71,59 22,57 3,29 1,49 0,03 1,03 2,55 песок рыхлый
robur Gg (80-150>) 15,84 64,63 6,97 6,08 18,38 2,83 1,10 22,31 суглинок легкий

Данные гранулометрического анализа пока-
зывают, что исследованные почвы формируют-
ся как на однородных песчаных наносах, так и 
на двучленных отложениях. На глубине от 
40 см и более залегает суглинок.

В составе мелкозема преобладают песчаные 
фракции крупнозернистого (1,0-0,5 мм) и 
среднезернистого песка (0,5-0,25 мм). 
Содержание иловатой фракции (<0,001 мм) 
незначительное. Содержание физической 
глины по почвенным разностям колеблется от 
2,55 до 25,9%, а количество илистых частиц 
составляет 0,60-7,24%, крупнозема 2,13-21,7%.

По агрохимическим свойствам почвенно- 
грунтовые условия беловежских дубрав харак-
теризуются богатством углерод-, азоторганической 
массы в лесных подстилках, низким содержанием

валового фосфора, интенсивностью минерализации 
по почвенному профилю, мобилизацией подвиж-
ных форм корневыми системами, что способствует 
экологическому равновесию роста дубрав.

Гумус бурых лесных и дерново-подзолисто- 
глеевых супесчаных почв, подстилаемых мо-
ренными суглинками, беловежских дубрав ха-
рактеризуется как фульватно-гуматный тип 
(Сгк : Сфк > 1) с высоким содержанием проч-
носвязанных гуминовых кислот. Количествен-
ная часть гумусовых веществ, свободных и свя-
занных с подвижными полуторными оксидами, 
меньше, чем в почвах, подстилаемых песками 
[2], что свидетельствует об их меньшей мигра-
ции и наибольшей сорбционной способности.

Результаты определения продуктивной вла-
ги в почве представлены в табл. 2.
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Результаты определения продуктивной влаги в почве

Таблица 2
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ТПП 31 Aj (2-10) 3,48 7,23 0,50 0,75 1,19 1 6,9 0,7 6,16

кисличная A2Blm (10-40) 4,28 4,56 0,30 0,45 1,47 20,1 2,0 18,12

Quercus В гт(40-110) 4,29 7,86 1,35 2,03 1,68 92,5 23,8 68,62

petraea С (110—150>) 4,11 6,49 1,42 2,13 1,46 37,9 12,5 25,48

ТПП 32 А, (1-11) 3,43 5,26 1,42 2,13 1,22 6,4 2,6 3,82

орляковая А2 (11-60) 4,52 2,20 0,50 0,75 1,66 5,5 1,9 3,59

Quercus В, (60-75) 4,45 3,38 0,60 0,91 1,29 21,4 5,7 15,64

robur В2е (120—150>) 4,23 34,03 1,21 1,82 1,51 231,9 12,4 219,45

ТПП 33 А, (1-28) 3,80 3,48 0,40 0,60 1,22 11,5 2,0 9,51

кисличная А2(28-68) 4,36 2,09 0,60 0,91 1,35 11,3 4,9 6,42

Quercus В ,g 68-120) 5,35 1,55 0,10 0,15 1,64 13,2 1,3 11,92

robur В2Д 120-150>) 4,43 29,94 0,10 0,15 1,33 119,5 0,6 118,91

ТПП 34 

снытевая 

Quercus 

robur

Ai (2-22) 4,86 5,86 0,81 1,21 1,08 6,3 1,3 5,00

А2 (22-55) 4,50 2,09 0,20 0,30 1,33 9,2 1,3 7,85

В, (55-78) 4,68 2,86 0,07 0,10 1,66 10,9 0,4 10,52

В* (75-115) 4,01 9,24 0,18 0,27 1,60 54,7 1,6 53,09

В3е (115-150>) 4,48 14,46 0,40 0,60 1,48 64,2 2,7 61,51

ТПП 35 Ап (4-25) 3,12 25,26 1,21 1,82 1,01 45,8 3,3 42,49

черничная A2g (25-50) 4,12 4,42 0,30 0,45 1,62 20,1 2,1 18,02

Quercus Вад (50-80) 4,16 4,83 0,10 0,15 1,51 22,0 0,7 21,28

robur Оя (80-150>) 3,58 9,40 1,32 1,98 1,81 119,0 25,0 94,00

Данные потенциометрического анализа по-

казывают, что почти все горизонты исследуе-

мых почв имеют сильнокислую реакцию среды 

(pHitci = 3,12-4,86). С глубиной кислотность 
уменьшается незначительно.

Максимальная гигроскопическая влаж-

ность в значительной степени зависит от со-

держания в почве физической глины и гумуса. 

В средних слоях максимальная гигроскопич-

ность уменьшается. Влажность устойчивого 

завядания является очень важной характери-

стикой почвы. По ее величине можно опреде-

лить количество физически доступной расте-

ниям влаги. В наших исследованиях величину 

влажности завядания вычисляли по макси-

мальной гигроскопичности, поэтому измене-

ние ее величины по вариантам опыта и профи-

лю соответствует изменениям максимальной 

гигроскопической влажности. По оценке запа-

сов продуктивной влаги А. Ф. Вадюнина,

3. А. Корчагина для первых 4-х разрезов верх-

них горизонтов характерна неудовлетвори-

тельная или удовлетворительная качественная 

оценка запасов воды [3]. Для более глубоких

горизонтов -  очень плохая или же в отдельных 

случаях, что характерно для 2-го и 3-го разре-

зов, -  хорошая. Для 5-го разреза характерна 

удовлетворительная качественная оценка за-

пасов влаги.

Характеристика объектов показывает, что 

насаждения произрастают на развивающихся 

на моренном суглинке песчаных-супесчаных 

почвах, которые весьма благоприятны для 

произрастания всех ценных лесообразующих 

пород.
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