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Белорусское Поозерье – уникальный природный комплекс на севере Республики 

Беларусь, где разнообразие и молодость ледникового рельефа и почв генетически 

сочетается с многочисленными озерами. Общая заболоченность региона составляет 

более 50 %. Отличительные природные условия севера республики от Белорусского 

Полесья сказываются не только на формировании болот, но и на особенностях 

антропогенных воздействий при их осушении и активного сельскохозяйственного 

использования. 

Для мониторинга наиболее динамичных и подверженных трансформации 

осушенных торфяных почв был выбран стационар «Черница» в Шумилинском районе 

Витебской области с набором торфяно-болотных почв различной мощности торфа. 

Болотный массив был осушен в довоенное время, а в 60-ые гг. подвергся 

реконструкции с закладкой гончарного дренажа. В 2009 году было выполнено 

обобщение результатов мониторинговых исследований с построением карт 

трансформации почвенного покрова под влиянием осушительной мелиорации по 

данным пяти туров почвенного картографирования (1983, 1985, 1989, 2000, 2009 гг.) и 

прогнозных почвенных карт. 

Начиная с 1980 г. из севооборота на данной площадке были исключены 

пропашные и зерновые культуры, и территория стала использоваться исключительно 

под посевы многолетних трав. Тем не менее, на месте когда-то глубокозалежных 

торфяников появились минеральные почвы. 

При исходных исследованиях на стационаре было зафиксировано преобладание 

торфяно-болотных почв низинного типа (80,2 %), а также наличие почв, 

образовавшихся после сработки торфа (17,1 %) и дерново-заболоченных почв (2,7 %). 

В 1983 г. почвы с мощностью торфа более 1 м занимали 6,9 %, а до 1 м – 73,3 % 

территории стационара. Результаты более поздних исследований показали, что 

соотношение площадей занимаемых этими почвами, значительно меняется. В 2009 г. 

на территории стационара выявлено пять разновидностей антропогенных почв, 

занимающих 74,3 % его площади. Наибольшее распространение (27,2 %) имеют 

глееватые песчаные почвы. Произошло увеличение в структуре почвенного покрова 

антропогенных оглеенных внизу постмелиоративных почв. 

За 27 лет наблюдений произошло уменьшение площадей торфяных почв на 

54,5 % и полное исчезновение торфяных среднемощных почв. Одновременно идет 

процесс изменения почв в сторону увеличения площадей менее плодородных 

торфяных почв с малой мощностью торфа, а также увеличения площадей 

постмелиоративных почв, усложнения структуры почвенного покрова и снижения 

потенциального плодородия почв.  

Расчеты по прогнозу на 2015 г. показали, что группа торфяных почв сократится 

на 1–3 %, в будущем полностью исчезнут торфяные маломощные почвы с данного 

стационара.  

Результаты исследований показывают четкую зависимость сработки 

органогенных почв от мощности торфа. При длительном сельскохозяйственном 



использовании торфяных почв под многолетними травами сработка торфа 

замедляется, но не прекращается. Небольшая и затухающая скорость сработки торфа 

привела к меньшей по сравнению со стационарами, расположенными в Белорусском 

Полесье, скорости изменения структуры почвенного покрова. По прогнозу мощность 

торфа на стационарной площадке при дальнейшем использовании территории под 

многолетние травы будет уменшатся несколько медленее, чем  при возможном 

возделывании на этой территории пропашных и зерновых культур. Поэтому 

дальшейшее использование данной площади под многолетние травы приведет к 

затухающей незначительной сработке торфа и меньшей скорости изменения 

структуры почвенного покрова. 

Проведенные исследования показали, что в осушенных почвах значительно 

изменилась морфология почвенного профиля, уменьшились или стали остаточными 

признаки заболачивания. Резко ухудшились водно-физические свойства. Наблюдалось 

уменьшение влажности, капиллярной и полной влагоемкости, увеличение плотности 

сложения, снижение запасов влаги. Наибольшие изменения влажности в годовом 

цикле происходит в верхнем (0-30 см) слое осушенных почв; с увеличением глубины 

амплитуда колебаний уменьшается. 

В проведенных ранее исследованиях на стационаре отмечалось подкисление 

почв. Однако в связи с проведением известкования мелиорированных почв наметилась 

тенденция уменьшения их кислотности. Возросло содержание подвижного фосфора и 

калия. 

Происходит значительное изменение и усложнение рельефа и микрорельефа 

мелиорированной территории. Возросла расчлененность территории, увеличились 

относительные высоты, что привело к усилению контрастности почв по увлажнению. 

Изучение динамики структуры осушенных ПТК проводилась в 1983 и 2009 гг. За 

27 лет отмечены значительные изменения в соотношении площадей, занимаемых 

торфяными и антропогенными минеральными ПТК иногда в сочетании с 

оторфованными почвами: площади под  антропогенными минеральными возросли с 

19,1 % до 75,4 %. Ландшафты становятся экологически неустойчивыми, быстро 

трансформирующимися, что говорит о намечающейся тенденции исчезновения 

торфяных ПТК на данном участке. С целью снижения скорости изменения структуры 

почвенного покрова и ПТК целесообразно продолжать использовать территорию 

данного стационара только под многолетние травы с регулированием  уровня 

грунтовых вод.   

Проведенные исследования свидетельствуют о мощном преобразующем 

воздействии осушительной мелиорации на природно-территориальные комплексы в 

условиях Белорусского Поозерья. 


