
экологических последствий аварийных выбросов (состояния водоисточника), 
так и для оценки ряда методических проблем (в первую очередь эффектив
ность тех или иных мероприятий, осуществленных во время аварии).

В “Кодексе поведения при аварийном загрязнении трансграничных внутрен
них вод” [15] представлен раздел, посвященный проведению наблюдений за 
элементами окружающей среды после аварий, в том числе рекомендуется оп
ределение концентраций, стойкости и распространения загрязнителей в водной 
среде.

Длительность и масштабы охвата такого отслеживания зависят от глубины 
аварийного воздействия на состояние окружающей природы [16]. Так, напри
мер, долгопериодическим последствиям аварии на р. Днестр в 1983 г. посвящен 
ряд работ [17, 18], которые указывают на необходимость отслеживания ситуа
ции далеко за пределами периода стабилизации условий водопользования, 
который в данном случае исчислялся несколькими месяцами, в то время как 
вторичные загрязнения донных отложений водохранилища могут дать о себе 
знать и через 10 лет.
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УДК626.8:631.4
Р.А. ЖМОЙДЯК, Л.Ф. ВАШКЕВИЧ, Л.Н. ГЛАЗКОВА

ЭВОЛЮЦИЯ ОСУШЕННЫХ ПОЧВ ПООЗЕРЬЯ
On the basis of monitoring investigations in the stationary conditions the evolution of peats and mineral soils 

has been studied and their change till 2015 has been forecast.

В настоящее время накоплен обширный материал, свидетельствующий о 
том, что осушительная мелиорация почв в Поозерье сопровождается суще
ственными изменениями их морфологических, водно-физических, агрохимиче
ских и других свойств. Изменение водно-воздушного режима почв при осуше
нии и понижении уровня грунтовых вод (УГВ) вызывает проявление зональных 
почвообразовательных процессов (разложение органического вещества, вы
щелачивание и вынос питательных элементов и др.) и превращение 
(эволюцию) осушенных торфяных почв в минеральные и даже в зональные 
дерново-подзолистые.

В осушенных почвах при сельскохозяйственном использовании происходят 
как отрицательные изменения (уменьшение содержания органического вещест
ва и влагозапасов, выщелачивание, ухудшение структурного состояния пахот
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ного горизонта и др.), так и положительные (повышение содержания подвиж
ных форм фосфора и калия, увеличение степени разложения торфа и др.). 
Однако негативные изменения, в частности уменьшение содержания органиче
ского вещества (сработка органического вещества у минеральных и торфа —  
у органогенных почв) и продуктивной влаги, преобладают.

Многовековой процесс торфообразования, оказывающий консервирующее 
влияние на рельеф, сменяется процессами сработки торфа: разложение орга
нического вещества, ветровую, водную, техническую эрозии и др. При выраже
нии сработки (уменьшение мощности) торфа в линейных величинах —  санти
метрах —  в нее, кроме указанных составляющих, входит физическое уплотне
ние торфяной массы. Происходит уменьшение мощности слоя торфа и изме
нение других свойств. Сработка торфа на мелиорированных территориях ко
леблется в пределах 0,5-12,0 (в среднем 1-3) см в год, или 3-20 т/га и более.

Изучение мелиорированных почв проводилось на стационарных площадках 
и почвенно-геоморфологических профилях с использованием метода исходно
го и повторного многократного исследования. Стационарные площадки и про
фили закладывались в местах с характерными для определенного ландшафта 
почвенно-геоморфологическими условиями. Стационары включают: площади 
точного исходного и повторного картографирования почв с вертикальной съем
кой для изучения структуры почвенного покрова, химических, агрохимических, 
водно-физических и других свойств почв, микрорельефа, а также химического 
состава почвенно-грунтовых вод и растений; площадки размером 20x20 и 3x3 м 
для изучения сработки торфа и изменения микрорельефа методом повторных 
нивелировок; опорные стационарные почвенные разрезы на характерных раз
новидностях почв.

Изменение почвенного покрова в результате осушения болотных массивов и 
сельскохозяйственного использования идет неравномерно. Чем моложе объект 
по освоению, тем интенсивнее скорость уменьшения мощности торфа, что 
объясняется преобладанием в первые годы после осушения физического про
цесса усадки торфа, т.е. его уплотнения после отвода воды. В последующие 
годы замедляется обезвоживание торфа и начинают преобладать процессы 
его минерализации (особенно поверхностных горизонтов) и различные виды 
эрозионных процессов. Степень проявления этих процессов во времени раз
ная: в первые годы процесс идет быстрее, а в последующие — скорость умень
шения мощности торфа снижается, а следовательно, снижается и интенсив
ность изменения почвенного покрова.

Эволюция мелиорированных земель, образование при сработке торфа ми
неральных почв вызывают изменение и ухудшение структуры почвенного по
крова, уменьшение в нем доли торфяных почв и увеличение минеральных 
[I, 2]. Снижается средневзвешенный балл бонитета почв мелиоративных тер
риторий.

Более детальное изменение почвенного покрова в результате осушитель
ной мелиорации рассмотрим на примерах конкретных стационарных исследо
ваний. На территории совхоза им. Короткина Шумилинского р-на Витебской обл. 
в 1983 г. была заложена стационарная площадка “Черница”. Болотный массив 
был осушен в довоенное время. В 60-е гг. была проведена коренная рекон
струкция этого мелиоративного объекта (“Будовесть — Черница”) с закладкой 
гончарного дренажа. Мониторинговые исследования начались уже в те годы, 
когда на территории объекта в результате осушительной мелиорации и хозяй
ственного использования земель появились минеральные почвы на месте 
когда-то глубокозалежных торфяников.

При исходных исследованиях 1983 г. на стационаре преобладали торфяно
болотные почвы низинного типа (80,2%), а также почвы, образовавшиеся после 
сработки торфа (17,1%), и дерново-заболачиваемые (2,7%). Тогда почвы с 
мощностью торфа более 1 м занимали площадь 6,9%, а до 1 м — 73,3%. На 
втором (1985 г.) и третьем (1989 г.) турах исследований было выявлено анало
гичное сочетание почв. Однако соотношение их площадей значительно изме
нилось. Было выявлено ежегодное сокращение торфяных среднемощных — 
более 1 м —  почв на 0,7% и с мощностью до 1 м —  5,08%. Это привело к со
кращению площадей глубокозалежных торфяников с 6,9 до 2,7%, а мелкоза
лежных —  с 73,3 до 42,8%.
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Значительно возросла площадь почв, образовавшихся после сработки тор
фа, которая по сравнению с исходным туром увеличилась в 2,5 раза и состави
ла 42,5%, Произошло значительное качественное изменение почв, что под
тверждают рассчитанные баллы бонитета исходного (55,2) и последующих 
(52,6 и 49,7) туров исследований.

Накопленный материал многолетних исследований позволил составить ме
тодику прогноза [3, 4] изменения почвенного покрова мелиорированных терри
торий и прогноз для стационарных площадок “Черница" Шумилинского р-на, 
“Запрудье”, “Остров” Сенненского р-на и “Янели” Браславского р-на, а также 
для совхоза “Коммунар" Докшицкого р-на и в целом для всего района на 2000, 
2010 и 2015 гг. в двух вариантах в зависимости от интенсивности использова
ния и УГВ.

Для стационара “Черница” прогнозируется к 2000 и 2010 гг. полное исчезно
вение торфяных среднемощных почв и появление новых почвенных разновид
ностей по всем вариантам. Площади группы торфяных почв, используемых под 
травами и регулируемом УГВ, уменьшатся по первому варианту на 14-23%, а 
по второму (под пропашными и зерновыми и нерегулируемом УГВ) —  на 16- 
36%, а площади почв, образовавшихся после сработки торфа, существенно 
увеличатся как по первому (на 11-17%), так и по второму (на 11-21%) вариан
там.

Стационар “Запрудье” заложен на окраине обширного болотного массива на 
территории Витебского экспериментального хозяйства в Сенненском р-не. 
Осушение массива проведено в довоенные годы. Впоследствии объект дважды 
подвергался реконструкции. При исходных исследованиях в 1982 г. на площад
ке были выявлены торфяно-болотные (88,6%) и дерново-заболоченные (11,4%) 
почвы. К 1989 г. площадь торфяных почв уменьшилась до 71,4%, а дерново
заболоченных увеличилась до 28,6%. Уменьшение торфяной залежи привело к 
трансформации почв и переходу их в другие почвенные разновидности. В цен
тре этого болотного массива с 1982 г. проводятся наблюдения за изменением 
почвенного покрова стационара “Остров”, представленного исключительно 
торфяными среднемощными (15,2%) и мощными (84,8%) почвами с непосто
янным УГВ в течение вегетационного периода. Выявлено значительное умень
шение мощности торфа, вызванное постоянным использованием данного 
участка под посевами трав, пропашных и зерновых культур. Величина сработки 
торфа для этого стационара составляла 5,7 см в год в течение первых трех лет 
наблюдений и 4,8 см в следующие 4 года.

Площадка “Янели” в Браславском р-не выделяется сочетанием дерново
заболоченных суглинистых (40%) и торфяных (60%) почв. Специфика стацио
нара заключается в том, что он размещен в глубоком котловинообразном по
нижении (в пойме озера) и является наиболее типичным для этого природного 
региона. За пять лет наблюдений существенных изменений в почвенном по
крове не выявлено. Однако соотношение площадей значительно изменилось. 
Картографирование выявляет все больше площадей почв с меньшей мощ
ностью торфа по сравнению с предыдущими наблюдениями. В силу большой 
их заиленности наблюдается несколько замедленная сработка торфа.

Мониторинговые многолетние исследования в Поозерье проводятся и на 
исключительно минеральных дерново-заболоченных суглинистых почвах. 
Площадка “Свечи” была заложена в Сенненском р-не в 1982 г., когда по ее 
территории был проложен гончарный дренаж.. Повторный тур исследований 
проведен в 1992 г. Если первоначально на стационаре было выявлено 12 поч
венных разновидностей, из которых 27% территории занимали дерново- 
перегнойно-глееватые или глеевые и 49,4% — дерново-глееватые почвы, то 
через 10 лет эти почвенные разновидности не были выявлены. На их месте 
появились новые почвенные разновидности, которые по увлажнению значи
тельно слабее. Из 6 почвенных разновидностей на участке выделены только 
дерновые и дерновые с признаками временного избыточного увлажнения поч
вы. Уменьшилась степень заболоченности почв и по этой причине возрос сред
ний балл бонитета с 56 до 66, т.е. первые 10 лет наблюдений за дерново
заболоченными суглинистыми осушенными почвами выявили явное улучшение 
структуры и плодородия таких почв.

Изучение изменения почвенного покрова на стационарах с торфяными поч
вами показывает, что вначале происходит его усложнение при появлении ми
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неральных почв, а в дальнейшем, при полной сработке торфа, почвенный по
кров гомогенизируется по гранулометрическому составу. Однако при расчле
ненном рельефе минерального ложа, подстилающего торф, увеличивается 
контрастность почв по увлажнению и плодородию.

На стационарах с сочетанием торфяных и минеральных почв при полной 
сработке и исчезновении торфяников происходит гомогенизация почвенного 
покрова по гранулометрическому составу, но возрастает контрастность мине
ральных почв по увлажнению, усложняется рельеф и затрудняется регулиро
вание водного режима почв.

Расчеты показали, что в начальный период использования торфяных почв 
под пашню их плодородие оценивается наиболее высоким баллом; по мере их 
использования и эволюции балл бонитета снижается. Качественная оценка 
мелиорированных болотных почв показывает, что при сокращении ареала рас
пространения торфяных почв, развивающихся на мощной и среднемощной 
залежи торфа, характерных для Поозерья, продуктивность мелиорированных 
массивов снижается. Одновременно происходит значительное изменение и 
усложнение рельефа и микрорельефа мелиорированных территорий. Увеличи
вается расчлененность территории и величины относительных высот, что уси
ливает контрастность почв по увлажнению.

Выявлены существенные различия свойств почв мелиорированных терри
торий по мелиоративно-географическим провинциям Беларуси. Центральнобе
лорусская и Поозерская отличаются среднемощными и мощными торфяными 
почвами и минеральными почвами суглинистого и глинистого механического 
состава. Торфяные почвы этих территорий более долговечны, а минеральные 
глинистые и суглинистые в связи с мелиорацией подвержены меньшим изме
нениям по сравнению с песчаными, характерными для Полесья.

Наряду с почвенным покровом изменяется и довольно консервативный 
элемент ландшафта — рельеф. Этот процесс происходит уже в ходе мелиора
тивного строительства осушительных систем и обустройства инфраструктуры. 
Значительная же трансформация рельефа тесно связана с изменением поч
венного покрова. Усложнение рельефа, как и пестрота почвенного покрова, 
формируется, прежде всего, за счет усадки и сработки торфа. Использование 
различных инструментальных методов изучения рельефа дало возможность 
выявить на стационарах резкие их-изменения: поверхность стала взбугренной, 
появились повышения до 1,5 м, а также замкнутые понижения на месте когда- 
то идеальной равнины [5, 6].

Данные прогнозных проработок для большинства территорий Поозерья по
казывают, что произойдут изменения мелиорированных почв с появлением 
новых почв, образовавшихся после сработки торфа. Был составлен в двух 
вариантах прогноз изменения почвенного покрова до 2015 г. территории совхо
за “Коммунар” Докшицкого р-на, где осушенные только торфяно-болотные поч
вы составляли 52,6%. Территория совхоза отличается сложным мозаичным 
почвенным покровом, где минеральные дерново-подзолистые и дерново- 
подзолистые заболоченные почвы (в основном связносупесчаные и связнопес
чаные, подстилаемые моренными суглинками) занимают 45,6%. Хотя сработка 
торфа за 23 года будет значительной, но по прогнозу до 2015 г. больших изме
нений структуры почвенного покрова для этого хозяйства не предвидится, что 
связано с большим распространением глубокозалежных торфяников (38% тер
ритории совхоза), расположенных в обширных и глубоких впадинах или в узких 
и глубоких ложбинах. Появятся 5 новых разновидностей почв, образовавшихся 
после сработки торфа.

Природная специфика территории севера республики и особенности фор
мирования и залегания торфяных почв позволяют прогнозировать вначале 
незначительную их трансформацию и начальную стадию формирования ан
тропогенных почв, образовавшихся после сработки торфа. Это подтверждает и 
интегральный показатель плодородия почв —  балл бонитета, который изме
нился с 59 (1992 г.) до 56 (I вариант) и 55 (II вариант) по прогнозу до 2015 г.

Впервые нами составлены картограммы полной сработки торфа по годам 
для совхоза “Коммунар”. Основной период активного исчезновения торфа по 
первому варианту прогнозируется на 2030-2090 гг. (более 53% площади тор
фяных почв), а по второму варианту в этот период исчезнет 88,1% органоген
ных почв. Диапазон полной сработки торфа на территории совхоза возможен в

5 Зак. 390 65



период с 2165 по 2180 гг. по первому оптимальному варианту и с 2105 по 2120 
гг. —  по второму. Длительность периода сработки торфа объясняется значи
тельной его мощностью на территории хозяйства. Последний тур картирования 
почв в Докшицком р-не проводился в 1991 г. Удельный вес торфяных мало
мощных, среднемощных и мощных почв составлял 93% от всех органогенных 
почв, используемых под сельскохозяйственными угодьями района, и только 7% 
приходилось на торфянисто- и торфяно-глеевые почвы. Согласно составлен
ным прогнозам, изменения торфяных почв до 2015 г. по хозяйствам и в целом 
по району предполагается увеличение мелкозалежных торфяников: торфя- 
нисто-глеевых в 2,5 раза и торфяно-глеевых от трех (первый вариант) до четы
рех (второй вариант) и значительное сокращение площадей торфяных мощных 
почв от трех (первый вариант) до восьми (второй вариант) раз. Почв, образо
вавшихся после полной сработки торфа, прогнозируется 230 га (2% от торфя
ных). Такая площадь для района является незначительной после предстоя
щего 24-летнего использования в сельскохозяйственном производстве. Еже
годный прирост минеральных почв, образовавшихся после сработки торфа, 
составляет 9 га и значительная их часть трансформируется преимущественно 
в песчаные.

Очень важно затормозить процесс усложнения и ухудшения почвенного по
крова и изменения осушенных торфяных и минеральных почв республики в 
целях более длительного и полного использования их в народном хозяйстве.

Стабилизация почвенного покрова мелиорируемых территорий и сохране
ние плодородия органогенных почв будут зависеть прежде всего от наличия 
двустороннего регулирования водного режима (с поддержанием УГВ в преде
лах 40-80 см), использования их под посев многолетних трав и создания без
дефицитного баланса органического вещества [7].

1. З а й к о  С . М . ,  В а ш к е в и ч  Л . Ф . ,  С в и р н о в с к и й  Л . Я .  // Почвенные исслед. и 
применение удобрений. Мн., 1988. Вып. 19. С.11.

2. З а й к о  С .  М.  и др. Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии. Мн., 1990.
3. З а й к о  С . М . ,  В а ш к е в и ч  Л . Ф . ,  С в и р н о в с к и й  Л . Я .  // Рациональное природо

пользование в условиях Белоруссии. Л., 1988. С.75.
4. В а ш к е в и ч  Л . Ф . ,  З а й к о  С . М . ,  Г о  р б л ю к  А . В . и д р ./ / Генезис, эволюция болот в 

биосферных процессах. Мн., 1994. С.111.
5. Ж м о й д я к  Р . А .  и др.//Современные геологические процессы. Мн., 1993. С.21.
6. Ж м о й д я к  Р . А . ,  Р о м а н к е в и ч  А . П . ,  Я ' в и д  П . П .  // Геоэкологическое картографи

рование Беларуси: состояние и перспективы. Мн., 1994. С.65.
7. З а й к о  С . М . ,  В а ш к е в и ч  Л . Ф .  // Модели плодородия мелиорированных почв западно

го региона и пути их обоснования. Скривери, 1990. С.31.


