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Крупномасштабное осушение торфяных почв Беларуси, наряду с 

положительными результатами, принесло множество серьезных экологических и 

экономических проблем. При этом особенно остро они проявляются на Полесье, где в 

настоящее время происходит появление больших площадей деградированных 

торфяных почв. Однако отсутствие точной информации о пространственном 

распределении деградированных торфяных почв затрудняет принятие необходимых 

оперативных мер, поэтому в настоящее время актуально их картографирование. 

Основным методом составления почвенных карт является наземное полевое 

обследование, однако использование данного метода при картографировании 

деградированных торфяных почв будет слишком трудоемким и продолжительным, а, 

следовательно, слишком дорогостоящим даже при выделении только относительно 

крупных пятен деградации, и практически невозможным при точном 

картографировании деградированных торфяных почв вследствие их больших 

площадей, а также весьма высокой пространственной неоднородности 

формирующегося почвенного покрова. Это вызывает интерес к проведению 

картографирования на основе данных дистанционного зондирования. 

Прежде всего, необходимо определить само понятие «деградированные торфяные 

почвы». В Беларуси к деградированным торфяным почвам относят осушенные 

торфяные почвы, пахотный слой которых содержит менее 50 % органического 

вещества (ОВ) в расчете на сухое вещество и подстилается минеральной материнской 

породой, в Великобритании – менее 35 % ОВ, в Германии – менее 30 %, в Северной 

Ирландии – менее 20 %. В Международной стандартизированной системе почвенных 

ресурсов, граничное значение содержания углерода органического вещества (Сорг) в 

органогенном горизонте почве следует из самого определения ОВ. Для органогенного 

горизонта оно заключается в выполнении одного (или обоих) из следующих признаков: 

содержание (в процентах) Сорг в проходящей через сито с ячейками 2 мм без дробления 

исходных частиц, фракции почвы данного горизонта равно (12 + [процентное 

содержание глины в минеральной фракции * 0.1]) или 18 и более процентов. Таким 

образом, нижняя граница содержания в нем Сорг может располагаться в любом месте от 

12 % (20 % ОВ) до 18 % (30 % ОВ). 

Из приведенных выше примеров ясно следует, что разделение торфяных и 

деградированных торфяных почв в разных странах и разными исследователями 

проводится по-разному, и необходимо определить, какое граничное значение 

содержания в торфяной почве ОВ в наибольшей степени соответствует возможностям 

картографирования деградированных с помощью дистанционного зондирования в 

видимом диапазоне торфяных почв Беларуси. Для этого необходимо рассмотреть их 

оптические свойства в видимом диапазоне. 

Известно, что около 90 % площади осушенных торфяных почв Полесья 

подстилается мощными рыхлыми оглеенными песками. Для остальных осушенных 



   

 

торфяных почв Беларуси имеются только более грубые оценки, однако и в этом случае 

большинство осушенных торфяных почв подстилается рыхлыми песками. Для данных, 

находящихся на разных стадиях деградации торфяных почв характер спектральной 

кривой коэффициента отражения почвы в видимом диапазоне, определяется 

содержанием в почве ОВ и ее влажностью. Значения спектрального коэффициента 

отражения в видимом диапазоне уменьшаются как при увеличении содержания ОВ, 

так и при увеличении влажности почвы и, напротив, увеличиваются при повышении 

содержания песка, и при этом полевая влагоемкость у ОВ значительно выше, чем у 

песка. В результате, содержащаяся в почве вода способствует увеличению различия 

значений спектрального коэффициента отражения (в видимом диапазоне) 

деградированных почв с различным соотношением массовых долей песка и ОВ, т. е. 

торфяных почв, находящихся на различных стадиях деградации. 

В отношении зависимости спектральной отражательной способности при 660 нм 

воздушно-сухой торфяной и деградированной торфяной почвы от содержания в ней 

ОВ, необходимо отметить следующее. По мере увеличения величины остатка после 

прокаливания (ОПП) от 10 % до приблизительно 75 %, спектральная отражательная 

способность постепенно немного увеличивается за счет сокращения разброса ее 

значений в сторону большей спектральной отражательной способности. После 

приблизительно 75–80 % ОПП спектральная отражательная способность начинает 

резко возрастать. Кроме того, при спектрометрировании деградированной торфяной 

почвы в полевых условиях, следует ожидать смещения перегиба на графике 

спектральной отражательной способности деградированной торфяной почвы в 

сторону больших значений величины ОПП, поскольку в торфе всегда содержится 

значительное количество влаги, и большая часть его органических компонентов 

находится в набухшем состоянии. 

Из рассмотренных выше оптических свойств деградированных торфяных почв 

Беларуси следует, что возможностям их картографирования с помощью 

дистанционного зондирования в видимом диапазоне в наибольшей степени 

соответствует граничное значение содержания в почве ОВ, равное приблизительно 

20 %. Данное граничное значение используется в Северной Ирландии. Кроме того, в 

Международной стандартизированной системе почвенных ресурсов оно присутствует 

в виде нижней границы диапазона граничных значений содержания в торфяной почве 

ОВ (20–30 %). 


