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The condition of plantation of pine forest are discussing at this article.

Леса сосновой формации занимают пло-
щадь 3939,9 тыс. га, что составляет 51,4% от 
общей площади земель лесного фонда [1].

Сосновые леса довольно равномерно рас-
пространены по территории всей республики, 
занимают водно-ледниковые, озерно-леднико-
вые, зандровые аллювиальные низины и рав-
нины, дюны, камы, моренные холмы и возвы-
шенности. Основная часть сосновых лесов 
(67%) занимает бедные песчаные почвы не-
достаточного или неустойчивого увлажнения 
[2], поэтому пробные площади закладывались 
в сосняках, произрастающих на бедных песча-
ных почвах. Способностью сосны довольство-
ваться небольшими запасами питательных ве-
ществ и влаги в почве и отсутствием конку-
рентов в таких условиях определяется харак-
тер распространения сосновых лесов на об-
ширных пространствах [3].

Являясь важнейшей частью лесных расти-
тельных ресурсов Беларуси и в силу широкого 
распространения и сравнительно хорошей дос-
тупности, сосновые леса Беларуси подвержены 
сильному антропогенному воздействию. В них 
интенсивно протекают дигрессивно-демутаци- 
онные процессы [3-6].

Изменения, происходящие в лесных экоси-
стемах под действием умеренного техногенно-
го воздействия, являются причиной хрониче-
ских медленных нарушений состояния природ-
ной среды на больших территориях, приводя-
щих в конечном итоге к деградации экосистем. 
Сложность изучения реакции сосновых фито-
ценозов сопряжена с методическими трудно-
стями диагностики и интерпретации происхо-
дящих в данном случае изменений.

Исследования проводились в сосняках

вересковом, брусничном, мшистом, черничном, 
багульниковом и долгомошном.

Для изучения состояния напочвенного по-
крова в сосняках вересковом и мшистом проб-
ные площади закладывались в насаждениях 
Минского леспаркхоза.

Сосняк вересковый широко распространен 
на территории нашей республики и составляет 
19,7% всей площади сосновой формации. Эти 
леса произрастают на дерново-подзолистых, 
бедных песчаных сухих почвах.

Сосняк брусничный имеет сравнительно 
небольшое распространение, занимает около 
2,8% от сосновой формации. Расположен не-
сколько ниже коренного сосняка верескового, 
покрывает небольшие возвышения и пологие 
склоны, произрастает на дерново-подзолистых 
песчаных свежих почвах.

Живой напочвенный покров на каждой 
пробной площади изучался на учетных пло-
щадках размером 1x1 м, которые закладыва-
лись в количестве 20 шт. На них устанавли-
вался видовой состав кустарничково- 
травяной и мохово-лишайниковой раститель-
ности, оценивалась степень проективного 
покрытия.

На пробной площади в сосняке вересковом 
произрастают три вида мхов, проективное по-
крытие которыми составляет 26,7%. Из состава 
травянистой растительности выделены 14 рас-
тений, площадь проективного покрытия кото-
рыми составляет 64,5%.

Растения травянистого яруса были разделе-
ны на три основные группы: лесные виды, виды 
открытых полян и луговые виды. Проективное 
покрытие по группам растительности приво-
дится в табл. 1.

Таблица 1
Распределение проективного покрытия по группам видов растительности живого

напочвенного покрова, % ,

Тип леса Лесные
виды

Виды
открытых полян

Луговые
виды Мхи

Сосняк вересковый 26,7 5,8 32,0 26,7

Сосняк брусничный 22,1 4,1 34,5 20,7
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Таблица 2
Количество видов, шт., и проективное покрытие, %, живого напочвенного покрова 

в сосновых насаждениях Ивацевичского лесхоза и Минского леспаркхоза

Тип леса
Количество видов в ярусе Проективное покрытие яруса
мохово-

лишайниковом травянистом мохово-
лишайникового травянистого

Сосняк мшистый 7 20 80,2 35,6
5 16 60,0 43,5

Сосняк черничный 6 18 '54,0 35,0
4 16 27,2 64,0

В целом для напочвенного покрова этих 
двух типов леса необходимо отметить увеличе-
ние проективного покрытия травянистыми рас-
тениями и уменьшение проективного покрытия 
ярусом мхов. Увеличение травянистого покры-
тия произошло за счет появления в напочвенном 
покрове видов лу говой растительности, которые 
составили сильную конкуренцию типично лес-
ным. Проникновение луговой растительности 
происходит вдоль тропиночной сети и в направ-
лении от опушки в глубь насаждения.

Для обоих типов леса необходимо отметить 
наличие дигрессивной антропогенной сукцес-
сии, в ходе которой изменяется облик и струк-
тура, прежде всего, напочвенного покрова, 
происходит его деградация, смена лесных ви-
дов растений луговыми, уплотняется почва. 
Появление луговой растительности приводит к 
задернению почвы, что, в свою очередь, нега-
тивно сказывается на ходе возобновительного 
процесса в сосновых насаждениях.

С целью выявления хода и- цаправления сук- 
цессионного процесса в сосняках мшистых и 
черничных пробные площади закладывались в 
Ивацевичском лесхозе и Минском леспаркхозе.

Анализируя полученные результаты, можно 
отметить уменьшение общего количества видов 
живого напочвенного покрова сосняка мшисто-
го в фитоценозах на пробных площадях Мин-
ского леспаркхоза. Из покрова выпала часть 
типично лесньщ видов: Eguisetum sylvaticum L., 
Pyrola rotundifolia L., Lathyrus sylvestris L., 
Oxalis acetosella L., Antennaria dioica (L.) 
Gaertn. Оставшиеся лесные виды незначитель-
но снизили показатели встречаемости и проек-
тивного покрытия, что говорит о лучшей их 
приспособляемости к сложившейся экологиче-
ской обстановке.

В сосняке черничном отмечено уменьшение 
общего количества видов в живом напочвенном 
покрове, а также уменьшение проективного покры-
тия мохово-лишайниковош яруса и увеличение 
проективного покрытия травянистого (табл. 2).

Необходимо отметить появление в проек-
тивном покрытии луговых (мятлик однолетний, 
овсяница овечья, лютик едкий) г: сорных видов 
(крапива двудомная) растений, распростране-
ние которых связано с повреждением напоч-

венного покрова и появлением внутри насаж-
дения тропиночной сети.

Для напочвенного покрова сосняков чер-
ничного и мшистого отмечено увеличение про-
ективного покрытия травянистыми растениями 
и уменьшение проективного покрытия ярусом 
мхов. Увеличение травянистого покрытия свя-
зано с появления в напочвенном покрове видов 
луговой растительности, которые составили 
конкуренцию лесным видам.

С целью выявления хода и направления 
сукцессионного процесса в сосняках долго- 
мошном и багульниковом пробные площади 
закладывались в насаждениях Ивацевичского и 
Борисовского лесхозов.

Необходимо отметить, что условия произра-
стания сосняков долгомошного и багульниково-
го достаточно тяжелые, что само по себе предъ-
являет высокие требования к пластичности рас-
тений и их устойчивости. Любые изменения 
среды в этих условиях могут повлечь за собой 
необратимые процессы в напочвенном покрове, 
а затем и в верхних ярусах растительности.

Анализируя полученные результаты, можно 
отметить, что общее количество видов мало 
изменилось при антропогенном воздействии, 
однако увеличилось участие таких видов, как 
малина лесная и сизая в сосняке долгомошном; 
исчезли такие виды, как папоротник мужской, 
подбел многолистный, климациум древовид-
ный. Появление нитрофильных видов отмечено 
в местах с повышенной освещенностью, кото-
рая является результатом высокой степени де-
фолиации крон деревьев сосны.

В сосняке долгомошном отмечено сниже-
ние проективного покрытия травянистого яруса 
на 13,5% и мохового яруса на 7% при усилении 
антропогенного воздействия. При увеличении 
степени дефолиации верхнего полога деревьев 
должны произойти изменения и в нижних яру-
сах растительности. В исследуемом насажде-
нии на увеличение освещенности отозвался 
подлесок, чья численность и сомкнутость воз-
росли в два раза. Антропогенным воздействием, 
конкуренцией с подлесочным ярусом и объяс-
няется факт снижения проективного покрытия 
напочвенного покрова при увеличении осве-
щенности в сосняке долгомошном (табл. 3).
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Таблица 3
Количество видов, шт., и проективное покрытие, %, живого напочвенного покрова в 

сосновых насаждениях на пробных площадях Ивацевичского и Борисовского лесхозов

Тип леса
Количество видов в ярусе Проективное покрытие яруса

мохово-
лишайниковом травянистом

мохово-
лишайникового

травянистого

Сосняк долгомошный 6 9 54,9 57,0
5 8 46,7 43,5

Сосняк багульниковый 2 5 64,0 32,9
2 6 56,0 29,2

В результате техногенного воздействия в 
сосняке багульниковом количество видов в мо-
хово-лишайниковом ярусе не изменилось, хотя 
проективное покрытие этим ярусом уменьши-
лось на 8%.

При увеличении степени техногенного воз-
действия из состава травянистого яруса выпала 
клюква и появился новый вид -  малина сизая. В 
целом проективное покрытие травянистого 
яруса уменьшилось незначительно.

Таким образом, в сосняках багульниковом и 
долгомошном при антропогенном воздействии 
происходят изменения в нижних ярусах расти-
тельности, в большей степени затрагивающие 
подлесочный ярус, который увеличивает сомк-
нутость и препятствует разрастанию травяни-
стой растительности. Несколько большие изме-
нения происходят в проективном покрытии мо-
хового яруса, что, по-видимому, связано с по-
вышенной чувствительностью растений. В це-
лом можно отметить незначительные измене-
ния в подпологовой растительности нижних 
горизонтов в сосняках багульниковом и долго-
мошном в сравнении с ранее исследованными 
насаждениями.

Анализируя полученные результаты, следу-
ет отметить, что наиболее существенные изме-
нения в живом напочвенном покрове происхо-
дят в сосняках мшистом вересковом и брус-
ничном, что, по-видимому, связано с более тя-
желыми условиями существования растений в 
этих типах леса, за счет чего снижается общая 
устойчивость к неблагоприятным воздействиям

окружающей среды, в том числе и к техноген-
ному воздействию. В сосняках багульниковом 
и долгомошном лучше сохранился напочвен-
ный покров, что связано с низким посещением 
таких фитоценозов людьми.
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