
Заиление прудов происходит главным образом в результате отложе
ния в них продуктов размыва и смыва поверхностных слоев почвы с во
досборного бассейна, питающего пруд, а такж е за счет процессов, про
исходящих в самих водоемах. Анализы илов, взятых из различных пру
дов с разной степенью зарастания, показали, что илы содержат от 1 до 
12% органического вещества. В результате скорость заиления прудов, 
построенных на малых реках, зависит в основном от величины склоно
вой эрозии в пределах водосбора.

Все обследованные водосборы имеют высокий процент пашен (до 
90% )- В таких условиях большое значение в формировании стока нано
сов приобретают морфометрические показатели водосборов. Поскольку 
значение этих показателей для разных бассейнов неодинаково, соответ
ственно и степень их влияния на интенсивность заиления прудов различ
на. Накопление в иловых отложениях микроэлементов в комплексе с ми
неральными растворенными и органическими веществами увеличивает 
эвтрофикацию малых водоемов, значительно ухудшая качество прудо
вых вод. Все это свидетельствует о необходимости разработки водоох
ранных мероприятий не только в самих прудах, но и на водосборах. 
Выделение природоохранных зон вокруг прудов очевидно. Обеспечение 
благоприятного водного режима прудов, предохранение их от загрязне
ния, защ ита от заиления продуктами эрозии почв являются задачей во
доохранной зоны. Ширину водоохранной зоны следует считать от м ак
симального горизонта воды в водоеме. Независимо от крутизны склонов 
вокруг прудов ширину водоохранной зоны необходимо иметь не менее 
30 м, которая долж на быть залуж ена или облесена. В водоохранной зо
не запрещается распаш ка земель, выпас скота, строительство баз отды
ха, палаточных городков, стоянка автомашин и т. д.

Создавая системы восстановления и сохранения природного комплек
са, необходимо рациональное его использование.
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В. В. С ТЕ Ц К О , Г. А . Р Ж Е У Т С К А Я

ГИ Д РО ГЕО Л О ГИ ЧЕСКИ Е И ГЕО М О РФ О ЛО ГИЧЕСКИ Е  
УСЛО ВИ Я ФОРМ ИРОВАНИЯ С ТРУ КТУРЫ  

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА п р и п я т с к о г о  ПОЛЕСЬЯ

Среди природных факторов, определивших пространственную неод
нородность почвенного покрова Припятского Полесья, ведущими явля
ются гидрогеологические и геоморфологические условия.

Геологическое строение и рельеф низменности в значительной степе
ни определили сильную заболоченность территории [1— 6 ]. В течение 
почти всей геологической истории Припятское Полесье представляло со
бой крупную тектоническую впадину, являющуюся местом сброса по
верхностных и грунтовых вод. Мощная толща осадочных пород, пере
крывающая допалеозойский кристаллический фундамент, сильно размы
та, с хорошо выраженными следами древних долин стока. Значительная 
размытость водоупорных слоев создает благоприятные условия для во
дообмена первых от поверхности горизонтов грунтовых вод с глубинны
ми, часто напорными подземными водами. Обусловленная геологическим
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Ф рагм енты  картосхем ы  почв низинного неосуш енного ( А ) ,  водораздельного (Б )  и ста- 
роосуш енного ( В )  болотны х массивов территории П рипятского П олесья:

1 — д ер н ов о-п одзол и сты е сл а б о о п о д зо л ен н ы е оглеенн ы е в н и зу  с  глубины  1,5 (а )  и 1 м (б )  почвы  
на ры хлы х гл убок и х песках; 2 — д ер н ов о-п одзол и сты е сл абооп одзол ен н ы е с  признакам и в р ем ен 
ного избы точного у в л аж н ен и я  песчаны е почвы на связны х (а )  и ры хлы х (б )  песках; 3 — дер нов о-  
под зол и сто-гл еев аты е песчаны е почвы на ры хлы х гл убок и х  песках; 4 — д ер н ов о-п одзол и сто-гл еева-  
ты е с иллю виально-гум усовы м  гор изонтом  песчаны е почвы на ры хлы х гл убок и х  песках; 5 — пере- 
гн ой н о-п одзол и сто-гл еев ы е с иллю виально-гум усовы м  горизонтом  песчаны е почвы на связны х п ес
ках , см еняю щ ихся  ры хлы м и пескам и; 6 — дер н ов о-гл еев аты е (а )  и д ер нов о-пер егнойно-гл еев аты е  
(б )  супесч аны е почвы на связны х суп еся х , п одстил аю щ ихся  с  глубины  0,5 м рыхлыми пескам и; 
7 — д ер н ов о-гл еев аты е (а )  и д ер н ов о-п ер егн ой н о-гл еев ы е (б )  супесч аны е почвы на связны х су п е 
ся х , подсти л аю щ и хся  ры хлы м и пескам и с  глубины  0,5 м; 8  — д ер н ов о-к ар бон атн ы е (а )  и д е р н о 
в о-п ер егнойно-кар бонатны е ( б )  гл еев аты е песчаны е почвы на связны х песк ах , иногда см еняю щ их
ся  ры хлы ми пескам и; 9 — дер н ов о-гл еев ы е песчаны е почвы на связны х (а )  и ры хлы х (б )  гл убоких  
песк ах , иногда см еняю щ ихся  связны м и пескам и; 10 — дер н ов о-гл еев аты е, и н огда с ож ел езнен ны м  
гор изонтом  песчаны е почвы на связны х (а )  и ры хлы х, п есках (б ) ,  и н огда см еняю щ иеся  связны ми  
пескам и; 11 — д ер н ов о-п ер егн ой н о-гл еев аты е песчаны е почвы на связны х песк ах , см еняю щ ихся  
ры хлы м и пескам и; 12 — д ер н ов о-п ер егн ой н о-гл еев аты е с ож ел езн ен н ы м  горизонтом  песчаны е (а )  
и оторф ованны е глеевы е песчаны е (б )  почвы на связны х, и н огда ры хлы х гл убок и х  песках; 13 — 
дер н ов о-п ер егн ой н о-гл еев ы е песчаны е почвы на ры хлы х п есках (а )  и тор ф янисто-перегнойно- 
ортш тейно-глеевы е (б )  на сф агн ов о-разн отрав н о-оп есч ан ен н ы х тор ф ах , подсти л аю щ и хся  рыхлыми  
пескам и; 14 — тор ф я н и сто-п ер егн ой н о-глеев ы е почвы низинного типа на осок ово-р азнотр авно-ч ер но
ол ьховом  (а )  и ч ерн ооль хово-р азн отр ав н ом  тор ф ах  (б ) ,  п одсти л аю щ и хся  ры хлы м и пескам и с  гл у 
бины  около 0,3 м; 15 — тор ф я н и сто-глеев ы е почвы низинного типа на разнотравно-черн оольховом  
тор ф е, подсти л аем ом  п ескам и с  гл убины  0,3 м; 16 — тор ф я н о-гл еев ы е почвы низинного типа на чер- 
н оол ьхов о-осоков ом  ср ед н е- (а )  и хор ош о (б )  р азл ож и в ш ем ся  тор ф е, п одсти л аем ом  песками; 17 — 
тор ф я н о-бол отн ы е почвы низи н н ого  типа на ч ер н оольхово-р азнотр авном  и черноольховом  ср ед н е-  
р азл ож и в ш ем ся  т ор ф е м ощ ностью  д о  1,5 м; 18 — тор ф я н о-болотн ы е почвы низинного типа на чер- 
ноольхово-осоковом  ср ед н ер а зл о ж и в ш ем ся  тор ф е м ощ ностью  д о  2,0 м; 19 — тор ф яно-болотны е поч-



строением территории тесная гидравлическая связь водоносных горизон
тов всей осадочной толщи в значительной мере определяет режим и хи
мический состав почвенно-грунтовых вод Припятского Полесья и способ
ствует его заболачиванию.

Поверхность низменности, представляющая собой сочетание водно
ледниковых равнин и речных террас, сложена преимущественно песча
ными отложениями. Хорошая водопроницаемость покровных песчаных 
отложений в сочетании с выровненностью поверхности обусловили сла
бую дренированность территории и неглубокое залегание почвенно-грун
товых вод.

При сглаженном монотонном рельефе смену почв в пространстве оп
ределяет в основном характер грунтового и поверхностного увлажнения: 
реж им залегающих близко от поверхности грунтовых вод; особенности 
внутрипочвенного стока; степень опресняющего влияния поверхностных 
вод на минерализованные грунтовые воды [7]. Бедность почвообразую
щих пород (песков) минеральными веществами усиливает роль грунто
вых вод в формировании почвенного покрова низменности, как и в це
лом полесских ландшафтов [8 ].

Наиболее распространенные мезоструктуры почвенного покрова со
ответствуют характерным для Полесья формам мезорельефа: заболо
ченным низинам и песчаным водоразделам. Почвенный покров водораз
делов образуют вариации и сочетания дерново-подзолистых и дерново- 
подзолистых заболачиваемых почв. В пределах заболоченных низин р аз 
виваются сочетания дерново- и торфяно-болотных почв. Изучение мезо- 
структур почвенного покрова Припятского Полесья проводилось путем 
детального картографирования (в масштабе 1 :2 0 0 0 ) ключевых участков 
(водораздел, низинное болото) с последующим применением статистико
картометрических и математических методов исследования. С целью 
выявления трансформации почвенного покрова в связи с осушительной 
мелиорацией исследовались такж е участки староосушенного низинного 
болота с маломощной и среднемощной залежью торфа. Объектами изу
чения являлись: староосушенный Марьинский болотный массив и при
мыкающ ая водораздельная территория (Любанский р-н); развивающее
ся в близких условиях Старское болото, а' такж е примыкающий к нему 
участок водораздела (Солигорский р-н).

В результате проведенных исследований количественно охарактери
зованы элементы структуры почвенного покрова (состав и соотношение 
компонентов, сложность, контрастность) распространенных мезоструктур 
Припятского Полесья, установлен характер их изменения под влиянием 
осушения и сельскохозяйственного освоения территории.

Состав и соотношение компонентов почвенного покрова. Простран- 
ственаая неоднородность почвенного покрова водоразделов  (см. рису
нок, Б ) ,  сложенных хорошо фильтрующимися древнеаллювиальными 
песками, определяется глубиной залегания почвенно-грунтовых (автох
тонных) вод и формами поверхности, перераспределяющими атмосфер
ную влагу. В связи с этим почвенный покров образуют главным обра
зом виды и разновидности дерново-подзолистых почв, различающиеся 
по степени увлажнения, и лишь в наиболее пониженных местах разви
ваются торфяно-болотные почвы верхового и переходного типов. Кроме 
элементарных почвенных ареалов, в строении почвенного покрова водо
разделов принимают участие такж е микроструктуры (пятнистость), фор
мирование которых связано с западинным микрорельефом.

Все компоненты почвенного покрова песчаных водоразделов х ар ак
теризуются бедностью питательных элементов, высокой активной кис
лотностью и весьма неустойчивым водным режимом, обусловленным 
слабой водоудерживающей способностью почвообразующей породы (см. 
табли цу).

вы низинного типа на хорош о р азл ож и в ш ем ся  осоково-разнотравно-ч ерноольховом  (а )  и чернооль
ховом тор ф е (б )  м ощ ностью  бо л ее  2 м; 20 — тор ф яно-болотны е почвы п ер еход н ого  типа на осоко- 

во-пуш и ц ев о-др ев есн ом  тор ф е м ощ ностью  д о  1,5 м
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Статистические показатели некоторых свойств почв Припятского Полесья

Почвы
pH со л ев о й , А и Ап

С тепень насы щ енности основаниям и, 
Аи Ап Запасы общ ей  влаги в с л о е  1 м, мм Запасы  ор гани ческого вещ ества  

в с л о е  0 ,5  м, т /г а

X а т % С X а т % с X a j т % с X а т % ^

Участок водораздела

Д П Б  o r (1 а) 4 ,4 0 ,3 0 ,1 7 ,7 2 9 ,7 8 ,7 3 ,3 2 9 ,3 5 1 ,5 6 ,5 2 ,7 12 ,7 5 3 ,9 6 ,0 3 ,0
Д П Б  o r (1 б) 4 ,3 0 ,4 0 ,1 10 ,9 3 2 ,9 10 ,3 3 ,7 3 1 ,4 6 0 ,0 3 ,2 3 ,7 13 ,6 5 9 ,8 12 ,9 6 ,4
Д П Б  вр (2) 4 ,5 0 ,3 0 ,2 7 ,4 4 0 ,7 16,1 7 ,2 3 9 ,6 67,1 11 ,9 5 ,3 17 ,7 6 6 ,3 11 ,8 5 ,9

Участок неосушенного болота

Д Б  г  (10) 4 ,6 0 ,8 0 ,3 16 ,0 5 7 ,7 17,1 6 ,5 2 9 ,6 — — — — 139,6 13 ,2 6 ,6 9 ,5
Д Б  гл  (13 а) 4 ,8 0 ,3 0 ,1 6 ,8 5 7 ,4 11 ,6 4 ,7 2 0 ,2 — — — — 170,1 11,4 5 ,7 6 ,7
Б Н  т  (14) 5 ,2 0 ,4 0 ,1 6 8 ,1 5 7 ,4 9 ,7 4 ,0 16 ,9 — — — — 1160,6 165,2 9 5 ,4 12,2
Б И Т  (17) 5 ,0 0 ,3 0 ,1 5 6 ,0 5 1 ,8 4 ,0 2 ,0 7 ,8 — — — — 2277,0 191,4 110,5 8 ,4

Участок осушенного низинного болота

Д П Б  o r  (1 а) 4 ,4 0 ,3 0 ,1 7 ,2 3 7 ,3 4 ,9 2 ,8 13,1 4 5 ,3 2 ,4 1,1 5 ,3 6 5 ,6 6 6 ,9 3 ,4 10,5

Д П Б  вр (2) 4 ,6 0 ,2 0,1 5 ,3 40,1 12 ,2 5 ,0 3 0 ,4 7 5 ,6 1 ,0 0 ,5 8 1 ,3 7 8 ,0 19,7 9 ,9 2 5 ,3

Д Б  г (10) 5 ,3 0 ,5 0 ,1 9 ,4 6 4 ,8 8 ,1 2 ,9 12 ,6 8 9 ,8 7 ,2 3 ,6 8 ,1 150,9 6 ,6 3 ,3 4 ,4

Д Б  гл  (13 а) 5 ,4 0 ,4 0 ,1 7 ,3 7 3 ,9 12 ,2 4,1 16,5 9 8 ,4 16 ,2 7 ,2 16 ,4 24 1 ,2 8 ,7 5 ,1 3 ,6

Б Н  пт (13 б) 5 ,1 0 ,2 0 ,1 4 ,4 6 7 ,2 7 ,1 4 ,1 10 ,6 147,6 11 ,7 5 ,9 7 ,3 2522 ,0 2 3 ,6 13 ,6 9 ,4

Б Н  т  (14) 5 ,1 0 ,3 0 ,1 6 ,5 6 1 ,0 7 ,9 3 ,5 13 ,0 173,1 11,5 6 ,7 6 ,7 2626 ,0 2 7 ,2 13 ,6 1 0 ,3

Б Н Т  (17) 5 ,0 0 ,3 0 ,1 5 ,6 59,1 10 ,3 3 ,5 17,5 182,9 6 ,8 3 ,4 3 ,7 2 811 ,0 3 4 ,3 2 0 ,2 11,4

П р и м е ч а н и я :  х  — среднее арифметическое; а  — среднее квадратическое отклонение; т  — ошибка среднего арифметического; % с — коэффициент 
вариации. Почвы: Д П Б  o r (1 а) — дерново-подзолисты е слабооподзоленны е, оглеенные внизу с 1 ,5  м , песчаные; Д П Б  o r  (1 6 ) — дерново-подзолисты е, 
оглеенные внизу с 1 м , песчаные; Д П Б  вр — дерново-подзолистые слабооподзоленные с признаками временного избыточного увлаж нения, песчаные; Д Б  г — 
дерново-глееваты е песчаные; Д Б  гл  — дерново-перегнойно-глеевые песчаные; Б Н  т — торфяписто-перегпойио-глеевыс; Б Н  пт — торф яиисто-перегнойно-орт- 
ш тейново-глеевы е на сфагново-разнотравно-опесчаненных торфах; Б И Т  —  торфяно-болотные на черноольховом торфе мощностью более 1 м; Л х — гум усовы й, 
А п — пахотный горизонты; Б Н  пт (13 б) — см . номер названия почв в условны х знаках картосхемы и легенды .



Неоднородность почвенного покрова неосуш енного низинного боло
та (см. рисунок, А) обусловлена режимом и химическим составом грун
товых (алло'хтонных) вод, а также рельефом подстилающего торфяник 
минерального ложа. Почвенный покров болотных массивов образуют 
преимущественно торфяно-болотные почвы, среди которых преобладают 
разновидности, которые развиваются на торфяной залежи мощностью 
до 1—2 м. С минеральными повышениями, разбросанными среди болот, 
связано развитие микрокомбинаций (комплексов), почвенный покров 
которых образуют почвы смешанного (поверхностно-грунтового) у в л аж 
нения с различной степенью выраженности грунтово-болотного и под
золообразовательного процессов. Соотношение дерново-болотных и д ер 
ново-подзолистых заболачиваемых почв в строении почвенного покрова 
микрокомбинаций определяется относительной высотой повышений, 
формой и длиной склонов, химическим составом грунтовых вод. Почвы 
болотных массивов характеризуются значительно более благоприятны
ми агрохимическими свойствами, но-в связи с их переувлажненностыо 
заняты  малопродуктивными сенокосами и чернолесьем.

Почвенный покров староосушенного низинного болота (см. рисунок, 
В), в отличие от целинного (см, рисунок, А и Б ) ,  характеризуется бо
лее неоднородной структурой, что в значительной степени обусловлено 
преобразованием водного режима территории, коренным изменением на
правленности почвенных и геоморфологических процессов. Площадь 
торфяно-болотных почв в пределах староосушенных низинно-болотных 
массивов значительно сокращается. Это особенно хорошо прослежива
ется на мелкозалежных торфяниках. В составе почвенного покрова по
являются почвы, развитие которых связано с проявлением эрозиоцных 
процессов. Н а исследованных участках контуры таких почв занимали 
14—21 % общей площади. Минерализацией торфа и ветровой эрозией 
обусловлено такж е уменьшение мощности торфяной залежи, обнажение 
неровностей рельефа подстилающего торфяник минерального ложа, 
увеличение площади минеральных почв.

Сложность почвенного покрова определяется количеством контуров 
(элементарных почвенных ареалов) на единицу площади, их формой и 
степенью изрезанное™. Рекомендуется характеризовать сложность поч
венного покрова обобщающим показателем отмеченных свойств эле
ментарных почвенных ареалов. Одним из таких показателей является 
коэффициент сложности [9], использованный нами при определении 
сложности почвенного покрова мезокомбинаций. Установлено, что поч
венный покров исследованных структур в неосушенных условиях харак
теризуется относительно небольшой сложностью (0,76 на участке ни
зинного болота; 0,83 на участке водораздела),  что объясняется слабой 
дренированностью территории, плоским рельефом поверхности и одно
родным гранулометрическим составом почвообразующих пород. С увели
чением глубины и густоты расчленения рельефа, развитием эрозионных 
процессов, вызванных осушительной мелиорацией, сложность почвенно
го покрова мезокомбинаций увеличивается. Так, на исследованном участ
ке среднезалежного староосушенного низинного болота коэффициент 
сложности 1,19, м елкозалеж ного— 1,63.

Контрастность является важным агропроизводственным и гидроме
лиоративным показателем почвенного покрова. В качестве меры кон
трастности нами принят обобщающий показатель свойств почв, коррели
рующих с урожаем (степень насыщенности основаниями, запасы гумуса 
в слое торфа мощностью 0,5 м, запасы влаги в слое 1 м ) . Степень кон
трастности почвенного покрова ключевых участков определяли по фор
муле, предложенной Ю. К. Юодисом [10].

В пределах неосушенных территорий наибольшей контрастностью 
(1,64) характеризуются низинно-болотные мезокомбинаций, что обуслов
лено существенным различием основных компонентов их почвенного по
крова (торфяно-болотные и песчаные гндроморфные почвы) по запасам 
влаги и органического вещества (см. таб л и ц у ) . Почвенный покров пес
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чаных водоразделов менее контрастен (1,04). С понижением уровня 
почвенно-грунтовых вод на водораздельных территориях, прилегающих 
к осушенным торфяникам, степень различия почв по запасам влаги в 
метровом слое становится менее выраженной. Н а осушенных болотных 
массивах, напротив, увеличивается различие торфяно-болотных и песча
ных почв по запасам  влаги и органического вещества. В связи с этим 
контрастность почвенного покрова низинно-болотных мезоструктур рез
ко возрастает: на участке среднезалежного торфяника — 7,47; мелко
залежного — 5,14.

Таким образом, гидрогеологические и геоморфологические условия 
Припятского Полесья определили широкое развитие сочетаний и вари а
ций низинно-болотных и дерново-подзолистых заболачиваемых песчаных 
почв.

Дерново-подзолистые заболачиваемые почвенные мезокомбинации 
характеризуются небольшой сложностью (0,83) и контрастностью
(1,04). Различие образующих их почв состоит в степени выраженности 
болотного процесса почвообразования. Ведущая роль в дифференциации 
почвенного покрова принадлежит рельефу и глубине залегания почвен
но-грунтовых вод. Все компоненты почвенного покрова отличаются бед
ностью элементов питания растений и низким потенциальным плодоро
дием.

Низинно-болотные мезокомбинации имеют такж е небольшую слож
ность (0,76), но более контрастны (1,64). Неоднородность их почвенно
го покрова определяется степенью варьирования мощности торфяной з а 
лежи, обусловленной рельефом подстилающего торфяник минерально
го ложа, и химическим составом почвенно-грунтовых вод. В состав поч
венного покрова низинно-болотных мезокомбинаций входят почвы со 
значительно более высоким потенциальным плодородием.

Существенное различие почвенных мезокомбинаций по водному ре
ж иму и физико-химическим свойствам составляющих их почв весьма 
осложняет освоение территории Припятского Полесья путем осушитель
ной мелиорации, является серьезным естественным препятствием глу
бокого осушения болотных массивов.

Под влиянием осушения и сельскохозяйственного использования по
вышается контрастность (до 5,14— 7,47) и сложность (до 1,19— 1,69) 
почвенного покрова низинных болот. В составе почвенного покрова наб
людается сокращение ареала распространения торфяно-болотных почв 
за счет обнажения подстилающих торфяную залеж ь  песков и появление 
почвенных разновидностей, связанных с развитием эрозионных процес
сов.
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