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Современный живой напочвенный покров в черноольшаниках 
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 
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Современный живой напочвенный покров в наиболее распространенных типах черноольховых ле-
сов Полесского государственного радиационно-экологического заповедника включает 73 вида 
травянистых растений. Приводится его видовой состав, обилие, встречаемость отдельных видов. 
Дается анализ экологической структуры травяного покрова. Установлена тенденция увеличения в 
его составе доли мезофитов и сокращения гигрофитов, выявлены обусловившие ее факторы. 
Ключевые слова: черноольшаник, тип леса, живой напочвенный покров, видовой состав. 
 
The modern living ground cover in the most common types of black alder forests of the Polesye State Ra-
diation and Ecological Reserve includes 73 species of herbaceous plants. Its species composition, abun-
dance and occurrence of individual species are given. The analysis of the ecological structure of the her-
baceous cover is provided. The tendency of an increase in the proportion of mesophytes and a reduction 
of hygrophytes in its composition has been established, the factors that caused it have been identified. 
Keywords: black alder forests, forest type, living ground cover, species composition. 
 
Введение. Живой напочвенный покров (ЖНП) является одним из важнейших компо-

нентов лесного биогеоценоза, поэтому исследованию его состава, структуры и видового раз-
нообразия уделяется большое внимание [1], [2]. Определение характеристик данного элемен-
та фитоценозов имеет важное значение при оценке экологического состояния лесных экоси-
стем и их биоразнообразия [3]. Уникальным объектом для изучения флористического богат-
ства являются черноольховые насаждения. Они имеют высокое экологическое значение как 
водоохранные участки и уникальные места обитания растений, а также представляют значи-
тельный интерес как хранители видового разнообразия [4]. 

В Полесском государственном радиационно-экологического заповеднике (заповедник), рас-
положенном в границах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, черноольховые леса по данным 
лесоустройства на 2020 г. занимают 14783,1 га или 10,6 % лесопокрытой площади. В их типологи-
ческой структуре доминируют черноольшаники: папоротниковый (34,2 % от площади формации), 
осоковый (16,9 %) и снытевый (15,2 %). Произрастают они на гидроморфных (черноольшаники 
папоротниковый и осоковый) и полугидроморфных (черноольшаник снытевый) почвах [5]. 

Более 80 % площади черноольховых лесов находится в заповедной зоне, которые с 
1986 г. не подвергаются антропогенному воздействию. Влияние на их формирование и 
структуру, включая ЖНП, до аварии на ЧАЭС оказывали широкомасштабные гидротехниче-
ские мелиорации сопредельных земель [6], после аварии – искусственное подтопление и за-
болачивание территорий, возрастные сукцессии, вредители и болезни леса [5], [7], а также 
изменение климата, сопровождавшееся снижением увлажнения территории, ростом повто-
ряемости и глубины засушливых явлений [8], [9]. Это привело к непродолжительным весен-
ним затоплениям поверхности почвы или их отсутствию, к понижению уровней грунтовых 
вод в черноольшаниках. Все это повлияло на состав и структуру ЖНП в них. 

Цель исследований – дать современную характеристику ЖНП в высоковозрастных на-
саждениях преобладающих черноольховых типов леса заповедника. 

Объекты и методика исследований. Объект исследований – ЖНП в наиболее распро-
страненных типах черноольховых лесов заповедника. В соответствии с источником [10] в 
высоковозрастных насаждениях ольхи черной были заложены 23 временные пробные пло-
щади (ВПП) размером 50 × 50 м, в том числе в черноольшанике папоротниковом – 9, сныте-
вом и осоковом – по 7. Древостои ольхи черной 51–80 летнего возраста по составу чистые 
или с небольшой примесью березы, дуба и других пород, полнотой 0,78–1,28, по запасам 
стволовой древесины близкие к нормальным насаждениям. Их лесоводственно-таксационная 
характеристика приведена в работе [11]. 
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На ВПП устанавливали видовой состав травянистых растений ЖНП с уточнением по 
[12], [13], общее проективное покрытие почвы (визуально) по [14], обилие каждого вида в 
баллах по шкале Браун-Бланке [15]. Отнесение растений к экологическим группам в зависи-
мости от влажности и трофности почв производили по источникам [16], [17]. 

Результаты и их обсуждение. В Беларуси в черноольшанике снытевом выявлено про-
израстание 73 видов ЖНП, в папоротниковом – 126 и осоковом – 96 с учетом мхов [18]. 

В Белорусском Полесье согласно [19] в ЖНП черноольшаника снытевого наибольшее 
обилие имели Aegopodium podagraria L., Galeobdolon luteum Huds., достаточно обильными 
были Impatiens noli-tangere L., Stellaria holostea L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
(Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch), менее обильными – Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H. P. Fuchs Asarum europaeum L. и другие виды. Доминантными видами в ЖНП черноольша-
ника папоротникового являлись Athyrium filix-femina (L.) Roth и Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H. P. Fuch., субдоминантными – Urtica dioica L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Filipendula 
denudata (J. et C. Presl) Fritsch). Меньшим обилием характеризовались Impatiens noli-tangere 
L., Lycopus europaeus L., Lysimachia vulgaris L., виды рода Carex. В черноольшанике осоко-
вом более трети поверхности почвы покрывали виды рода Carex, постоянно присутствовали 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuch., Lysimachia vulgaris L., Galium palustre L. 

Для черноольшаника снытевого заповедника доминантными видами ЖНП указываются 
Stellaria holostea L., Galeobdolon luteum Huds., Aegopodium podagraria L., для папортникового 
и осокового – Geranium robertianum L., Bidens frondosus L., Symphytum officinale L. [20]. 

В Белорусском Полесье трофоморфный состав ЖНП в обсуждаемых типах леса носит 
эвтрофно-мезотрофный характер, а гигроморфный – различается между черноольшаниками  
снытевым (мезогигрофитно-мезофитный), папоротниковым (гигрофитно-мезофитный) и 
осоковым (мезофитно-гигрофильный) [19]. В Припятском заповеднике в черноольшанике 
папоротниковом преобладали растения мезогигрофитно-эвтрофного комплекса при широкой 
представленности растений мезофитно-эвтрофной группы, в черноольшанике осоковом – 
крупные осоки с болотным разнотравьем гигрофитно-эвтрофной группы [21]. 

В ЖНП черноольшаника снытевого заповедника выявлено 49 видов травянистых расте-
ний. Их количество по насаждениям колеблется в пределах 9–28 видов (таблица 1), общее про-
ективное покрытие почвы – от 80 до 100 %. Наиболее высокое обилие в напочвенном покрове 
имеют Stellaria holostea L., Galeobdolon luteum Huds., Aegopodium podagraria L. Довольно 
обильны Asarum europaeum L., Geum rivale L., Urtica dioica L., Poa palustris L., обильны – 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Carex acuta L., C. canescens L., Paris quadrifolia L., 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Geranium robertianum L., Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. (F. denudata (J. et C. Presl) Fritsch), менее обильны – Polygonatum multiflorum (L.) All., 
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Anemone nemorosa (L.) Holub (Anemonoides nemorosa L.), 
Galeopsis ladanum L., Galium odaratum (L.) Scop., Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Наиболее часто в насаждениях данного типа леса встречаются Dryopteris carthusiana 
(Vill.) H. P. Fuchs. (на 100 % ВПП), Geranium robertianum L., Urtica dioica L., Maianthemum 
bifolium (L.) F. W. Schmidt. (по 85,7 %), Carex canescens L. (71,4 %), Poa trivialis L., Iris 
pseudacorus L., Asarum europaeum L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Convallaria majalis L., 
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Juncus effusus L., Chelidonium majus L. (по 57,1 %). Крайне 
редкие встречи зафиксированы у 16 (32,6 % от общего количествав типе леса) видов ЖНП. 

 
Таблица 1 – Обилие* видов ЖНП в черноольшаниках 
 

№ 
п/п Наименование вида 

№ ВПП 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 

черноольшаник 
снытевый 

черноольшаник 
папоротниковый 

черноольшаник 
осоковый 

1 Aegopodium podagraria L. 3 – 4 4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2 Ajuga reptans L. + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
3 Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill.) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 
4 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande. – – 1 1 – – – – – – – – – 1 + – – r – – – r – 

5 Anemone nemorosa (L.) Holub 
(Anemonoides nemorosa L.) – – 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

6 Asarum europaeum L. 2 3 3 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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7 Athyrium filix-femina (L.) Roth – – – – – – – 4 – 5 5 – 4 4 4 5 – – 1 – – 1 – 
8 Bidens tripartitus L. – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – 
9 B. frondosus L. – r – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – 2 – – 

10 Calamagrostis canescens (Web. ex F. H. Wigg.) 
Roth – – – – – – – 2 2 – 1 2 2 – 2 2 – 1 + – 1 1 + 

11 Carex acuta L. – – – 1 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
12 C. acutiformis Ehrh. – – – – – – – – – – – – – – – – 4 – 4 – 5 – 4 
13 C. palustris L. – – – – – – – – 2 2 – – – 2 1 – 1 1 1 1 1 1 – 
14 C. canescens L. 2 1 1 – – 1 1 4 4 4 3 3 3 – – 3 5 5 5 5 4 5 5 
15 C. elongata L. – – – – – – – 2 2 1 2 1 – 2 1 – 5 4 5 5 4 5 4 
16 C. pseudocyperus L. – – – – – – – – – 2 2 – 2 – – – – 4 4 – – – – 
17 C. pallescens L. – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
18 C. nigra (L.) Reichard – – – – – – – – – – – – – – – – 5 4 5 5 5 5 5 
19 C. vesicaria L. – – – – – – – – – – – – – – – – 4 3 4 4 4 – – 
20 Chelidonium majus L. 1 – – 1 1 – 1 – – – 1 – – – – r – – – – – – – 
21 Comarum palustre L. – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 1 2 2 – – – 
22 Convallaria majalis L. 1 – – + 1 – + + – – – – – – – 1 – – – – – – – 

23 Cruciata verna (Scop.) Gutermann et 
Ehrend. (C. glabra (L.) Ehrend.) – – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

24 Dentaria bulbifera L. – – – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
25 Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. 2 2 1 2 1 2 1 4 4 5 4 5 5 3 3 4 – 3 – 2 3 – 3 
26 Equisetum sylvaticum L. + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

27 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
(Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch) 2 – – – – – – – – – – 3 – – – 3 – – – 1 – – – 

28 Fragaria vesca L. + – – – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
29 Galium aparine L. – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 
30 G. odaratum (L.) Scop. 1 – – 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
31 G. palustre L. – – – – – – – – – 1 – – – – – – – 3 – – 3 3 – 
32 Galeopsis bifida Boenn. – + – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
33 G. ladanum L. – 1 – – – 1 – – + – – – – – r – – 1 1 + – 1 r 
34 Galeobdolon luteum Huds. 3 – 4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
35 Geranium robertianum L. 2 2 2 1 2 – 2 2 2 – 1 2 – 2 1 – 2 2 2 2 2 – 1 
36 Geum rivale L. – 3 2 3 – – – 1 – – – 1 – – 1 – – 2 – 1 – – – 
37 G. urbanum L. + – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
38 Glechoma hederacea L. – – – – – r – – – – – – – – – – – – – – – – – 
39 Iris pseudacorus L. 1 + – + 1 – – 2 2 – – 2 – 1 1 – – 1 + + + – – 
40 Impatiens noli-tangere L. – – – – – – – – 4 – – – – – – – – – – – 1 – 1 
41 I. glandulifera Royle. – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – r – – – – 
42 J. effusus L. 1 – – – 1 + 1 – – – – – – – – + – – – – – – – 
43 Lathyrus niger (L.) Bernh. + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
44 L. vernus (L.) Bernh. (Orobus vernus L.) 1 – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
45 Luzula pilosa (L.) Willd. – – 1 – – – + – – – – – – – – + – – – – – – – 
46 Lycopus europaeus L. – – – – – – – – 3 3 – 3 – – – – – – 2 2 2 – 1 
47 Lythrum salicaria L. – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – 1 – – 
48 Lysimachia nummularia L. – – – – – – – – – – – 1 – + – – – – – – 1 – – 
49 L. vulgaris L. 2 – 1 – – – – – 2 – – – – – – – – 1 2 2 – – – 
50 Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. 2 1 1 1 + 1 – – – 1 2 1 – – – 2 – – – – – r – 
51 Menyanthes trifoliata L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – 
52 Moehringia trinervia (L.) Clairv. – 1 1 – 1 1 – – – 1 + 1 – + r – – 1 – + – – 1 
53 Mycelis muralis (L.) Dumort. – – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
54 Oxalis acetosella L. – – – – – – – – – – 2 – 1 – – – – – – – – – – 
55 Paris quadrifolia L. – – 1 2 2 – – 1 – – – – – – + r – – – – – – – 

56 Persicaria hydropiper (L.) Delarb. 
(Polygonum hydropiper L.) – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – 

57 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – – – – – – – – 1 2 1 – – 2 2 – – – – – 2 2 1 
58 Poa trivialis L. 1 1 2 – 3 – – – 2 – 2 2 2 – – – – – – – – – – 
59 Polygonatum multiflorum (L.) All. 1 – 1 1 – + – – – – – – – – – + – – – – – + – 

60 Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. еx 
R. E. Fries (P. aquilinum auct. non (L.) Kuhn) 1 – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – 

61 Pyrola rotundifolia L. – – – – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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   Окончание таблицы 1 

62 Ranunculus acris L. – – – – r – – – – – – + – – – – + – – – – – – 
63 R. repens L. – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 2 – 2 – – – 
64 Rumex confertus Willd. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – r – – 
65 Solanum dulcamara L. – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1 – – 
66 Stellaria holostea L. 5 – 4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
67 Symphytum officinale L. – – – 1 – – – 1 1 – – 1 – 1 1 – 2 1 – 1 2 2 – 
68 Trientalis europaea L. 1 – – – – – 1 – – 1 2 – – – – 2 – – – – – – – 
69 Urtica dioica L. 3 2 3 3 2 – 3 4 4 3 – 3 – 4 3 – 3 3 3 2 3 3 2 
70 Veronica chamaedrys L. – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
71 Vaccinium myrtillus L. – – – – – – r – – – – – – – – – – – – – – – – 
72 Vicia sp. – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
73 Viola sp. r – r – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 
Примечание: обилие видов по шкале Браун-Бланке: r – вид чрезвычайно редок с незначительным по-
крытием; + – вид встречается редко, степень покрытия мала; 1 – количество особей велико, степень 
покрытия мала или особей мало, но покрытие большое; 2 – количество особей велико, проективное 
покрытие от 5 до 25 %; 3 – число особей любое, проективное покрытие от 25 до 50 %; 4 – количество 
особей любое, проективное покрытие от 50 до 75 %; 5 – количество особей любое, покрытие более 75 %. 

 
Для черноольшаника снытевого характерно значительное преобладание мезотрофных расте-

ний (67,3 % от общего числа видов) при значительно меньшей доле эвтрофов (30,6 %) и единичном 
присутствии олиготрофов (2,1 %). Среди гигроморф доминируют мезофиты 67,4 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Распределение видов растений в черноольшаниках по экологическим группам, % 

 

 
 
В черноольшанике папоротниковом в ЖНП произрастает 41 вид растений. На ВПП их 

количество изменяется от 8 до 20, общее проективное покрытие почвы от 85 до 100 %. Ос-
новной фон создают Athyrium filix-femina (L.) Roth и Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuch., 
с которыми содоминируют Urtica dioica L., Impatiens noli-tangere L. и Carex canescens L. До-
вольно обильны Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (F. denudata (J. et C. Presl) Fritsch) и Lycopus 
europaeus L., обильны Geranium robertianum L., Poa palustris L., Lysimachia vulgaris L., Bidens 
frondosus L., Calamagrostis canescens (Web. ex F. H. Wigg.) Roth. 

Наиболее встречаемые в этом типе леса виды ЖНП – Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H. P. Fuchs. (100 %), Athyrium filix-femina (L.) Roth., Calamagrostis canescens (Web. ex F. H. Wigg.) 
Roth., Carex elongata L., C. canescens L. (по 77,8 %), Urtica dioica L., Geranium robertianum L., (по 
66,7 %), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (по 55,6 %). Редки встречи 15 (36,6 %) видов. 

В черноольшанике папоротниковом наблюдается преобладание мезотрофных видов 
растений (56,1 % от общего их числа) при высоком удельном весе эвтрофов – 43,9 %. В со-
ставе экологических групп растений по увлажнению содоминируют мезофиты (36,5 %) и 
гигрофиты (34,1 %). Доля представителей других гигроморф в 2,3–2,5 раз ниже. 

В ЖНП черноольшаника осокового зарегистрировано 37 видов растений. По насажде-
ниям их число варьирует в пределах 10–23 вида, общее проективное покрытие почвы – 95–
100 %. Преобладают виды рода Carex L., состовлящие основной фон. Довольно обильны 
Urtica dioica L., Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs и Galium palustre L., обильны – 
Bidens frondosus L., Geranium robertianum L., Lycopus europaeus L. и другие. 

В черноольшанике осоковом 100 % встречаемостью выделяются Carex nigra (L.) Reichard, 
C. canescens L. и Urtica dioica L. Очень часты встречи Geranium robertianum L., Caltha 
palustris L. (по 85,7 %), Carex vesicaria L., Calamagrostis canescens (Web. ex F. H. Wigg.) 
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Roth., Symphytum officinale L. (по 71,4 %). Существенно реже обнаруживаются Carex 
acutiformis Ehrh., Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs., Iris pseudacorus L. и Lycopus 
europaeus L. (по 57,1 %). Весьма редко регистрировались 12 (32,4 %) видов ЖНП. 

Для этого типа леса свойственно доминирование мезотрофных растений (54,1 %) при 
содоминировании эвтрофов (45,9 %). Из гигроморфных групп преобладают гигрофиты 
35,2 %, и мезофиты (32,4 %), ниже доля мезогигрофитов – 18,9 % и гигромезофитов – 13,5 %. 

Фоновые виды ЖНП черноольховых лесов заповедника (таблица 1) Белорусского Полесья [19] и 
Беларуси [18] в общем совпадают. Но в заповеднике в сравнении с регионом в их число дополнительно 
входят Stellaria holostea L. и Asarum europaeum L. – в черноольшанике снытевом, Lycopus europaeus L. и 
Carex canescens L – в папоротниковом, Urtica dioica L. и C. acutiformis Ehrh. – в осоковом. 

Относительные распределения видового состава ЖНП по экологическим группам растений в 
черноольшаниках заповедника, Полесья [19] и Беларуси [18], по приведенным в этих работах данным, 
свидетельствуют об определенных различиях их структуре (таблица 2). При одинаковом (эвтрофно-
мезотрофном) трофоморфном статусе ЖНП сравниваемых территорий и типов леса, структуры и рас-
пределению растений по группам, требовательности к плодородию почвы черноольховых лесов запо-
ведника весьма близка к региональной. При этом в черноольшаниках заповедника отмечается повы-
шенный удельный вес мезотрофных растений, и даже фиксируется появление олиготрофов. 

Гигроморфная структура ЖНП в черноольшанике снытевом в регионе и в целом по Беларуси 
близкая. В заповеднике наблюдается абсолютное доминирование мезофитов при пониженной доле 
мезогигрофитов и гигрофитов. Черноольшаники папоротниковые в более теплообеспеченном и за-
сушливом Полесье в сравнении с Беларусью выделяются повышенным удельным весом в составе 
ЖНП мезофитов и пониженным гигрофитов. В заповеднике удельный вес мезофитов близок к регио-
нальному при высокой доле гигрофитов. В осоковом типе леса, учитывая неполный перечень видов 
анализируемой флоры ЖНП Полесья [19], ее распределения в заповеднике и регионе можно считать 
сходными. В сравнении с Беларусью в ее составе больше мезофитов и меньше гигромезофитов. 

На данное время в экологической структуре ЖНП в черноольшаников заповедника в сравне-
нии с региональной (разница между исследованиями составляет более 40 лет) констатируется со-
кращение удельного веса гигрофитов и рост доли мезофитов. Полагаем, что наблюдаемая тенденция 
изменения гигроморфного состава травяного покрова в сторону его ксерофитизации обусловлены 
локальными нарушениями гидрологическиого режима и региональными изменениями климата. 

Установлено малое сходство флоры ЖНП в черноольшаниках заповедника и Беларуси: 
Коэффициенты Жаккара в снытевом, папоротниковом и осоковом типах леса составляют 
0,22, 0,37 и 0,36, индексы Чекановского-Сьеренсена – 0,36, 0,54 и 0,53 соответственно. Также 
низки индексы Симпсона (степени включения флоры ЖНП заповедника в список по стране) – 
18,2 % в черноольшанике снытевом, 27,0 % в папоротниковом и 26,9 % в осоковом. 

Заключение. Современный видовой состав травянистых растений ЖНП в высоковозраст-
ных насаждениях ольхи черной в заповеднике относительно беден и несколько специфичен. В 
его составе выявлено 73 вида сосудистых растений (49 видов в черноольшанике снытевом, 41 – 
в папоротниковом, 37 – в осоковом), относящихся к 36 семействам отделов Magnoliophyta – 69 
видов (94,5 %), Polypodiophyta – 3 вида (4,1 %) и Equisetophyta – 1 вид (1,4 %). Доминантными 
семействами являются Cyperaceae, представленное 8 видами (11,0 %), Lamiaceae – 6 видами 
(8,2 %), Rosaceae –5 видов (6,8 %), Rubiaceae, Ranunculaceae – по 4 вида (по 5,5 %), 
Asteraceae, Primulaceae, Caryophyllaceae, Convallariaceae, Fabaceae, Poaceae – по 3 вида (по 
4,1 %). Остальные 26 семейств представлены 1–2 видами растений. 

По встречаемости (в порядке ее уменьшения) в насаждениях лидируют Dryopteris 
carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs., Geranium robertianum L., Urtica dioica L. – в снытевом типе леса, 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs., Athyrium filix-femina (L.) Roth., Carex elongata L. – в 
папоротниковом, Carex nigra (L.) Reichard, C. canescens L. и Urtica dioica L. – в осоковом. 

Общее проективное покрытие почвы ЖНП находится в пределах 80–100 %. На фоне его 
ксерофилизации наблюдаются некоторые отличия экологической структуры и фоновых видов 
черноольшаников заповедника от флоры ЖНП Белорусского Полесья и страны. Современный 
экологический статус ЖНП заповедника определяется как мезотрофно-эфтрофный, мезофит-
ный (черноольшаник снытевый), эвтрофно-мезотрофный, гигрофитно-мезофитный (папорот-
никовый), эвтрофно-мезотрофный, мезофитно-гигрофитный (осоковый). 

Изменения ЖНП заповедника и современное его состояние обусловлены широкомасштаб-
ными гидроосушительными работами 1950–1980 гг., изменениями погодно-климатических ус-
ловий и, возможно, отсутствием антропогенного воздействия. 
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