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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЕМНОСТИ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ 
ОРГАНОГЕННОГО СЛОЯ

А.Ф. Веренич, Н.А. Бобровский, С.В. Тыновец
Полесский отдел пойменного луговодства БелНИИМиЛ

B.C. Филипенко 
Пинский филиал БГЭУ,

В.И. Бохонко

Пойменные земли Белорусского Полесья расположены по ре
кам бассейна р. Припять (Ясельда, Горынь, Бобрик, Птичь, Стви- 
га, Уборть и др.), а также по самой Припяти. В основном эти пло
щади представлены сенокосными и пастбищными кормовыми уго
дьями. Благоприятные климатические условия, достаточное коли
чество влаги, длительный вегетационный период определяют вы
сокую потенциальную продуктивность пойменных почв.

Одной из особенностей пойменных земель является затопле
ние их весенними и паводковыми водами, что оказывает свое вли
яние на развитие почвообразовательного процесса и продуктивность 
этих угодий. Равнинный рельеф территории способствует образо
ванию широкой поймы р. Припять и ее притоков, которая достига
ет 8-10 км, а на территории Лунинецкого, Житковичского и Петри- 
ковского районов образует двухстороннюю пойму шириной до 
25 км. Низкие берега, незначительный поперечный уклон, медлен
ное течение и слабая отводящая способность обеспечивают дли
тельное затопление кормовых угодий паводковыми водами. Сред
няя продолжительность затопления поймы составляет 47-90 дней, 
а в отдельные годы достигает 186.

Основным препятствием эффективного использования поймен
ных земель являются весенние половодья, летние и осенние па
водки, которые с различной интенсивностью проходят на террито
рии поймы. При этом для одних и тех же рек в различные годы, в 
зависимости от погодных условий, половодья бывают чрезвычай
но неодинаковыми как по времени, так и силе своего проявления.
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Поэтому был и остается нерешенным вопрос регулирования вод
но-воздушного режима пойменных земель Белорусского Полесья, 
так как строительство польдерных систем связано с большими 
сложностями из-за гидрогеологических особенностей территории 
и поэтому требует больших капитальных затрат и материальных 
ресурсов при строительстве, а также при их дальнейшей эксплуа
тации.

Строительство польдерных систем в 80-е гг. и их эксплуатация 
требовали научного обоснования развития почвобразовательного 
процесса при строительстве зимних (незатапливаемых) польдеров. 
К этому времени были разработаны технические параметры и тех
нологические условия строительства летних (затапливаемых) 
польдерных систем, при которых возможно затопление осушитель
ной системы в весеннее время на определенный срок (до 30-40 
суток). Летними и осенними паводками эти площади затапливать
ся не будут. Расчеты показали, что путем строительства летних 
польдерных систем возможно осушить в центральной пойме пло
щади около 200-250 тыс. га.

Если с технической стороны вопросы строительства летних 
польдерных систем к этому времени были в основном разработа
ны, то экологические и агробиологические проблемы луговодства 
на этих системах не были в достаточной мере исследованы и раз
решены.

Необходимо было уточнить влияние поемности на поймоустой- 
чивость отдельных видов бобовых и злаковых трав, на их рост и 
развитие, на продуктивность травостоя. В литературе того време
ни было немало сведений по этому вопросу, однако они не имели 
определенного систематического характера и являлись как бы от
дельными замечаниями в геоботанических работах, причем боль
шинство авторов не учитывали возможности регулирования про
должительности затопления мелиорированных пойменных земель. 
Поэтому, наряду со строительством польдеров, возникла необхо
димость изучения разных видов злаковых и бобовых луговых трав 
по их выживаемости и продуктивности для различных экологичес
ких условий эксплуатации польдерных систем. Для этих целей при
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строительстве польдерной системы в пойме р. Стырь (приток При
пяти ) на мелиоративном объекте «Ямно» в колхозе «Маяк» Пинс
кого района были построены специальные чеки, на которых было 
предусмотрено регулирование затопления слоем воды 35-80 см 
сроком от 5 до 80 суток в соответствии с программой исследова
ний. Система чеков была оснащена необходимым оборудованием 
и приборами слежения за ходом закачки, подкачки и поддержания 
уровней грунтовых вод, а также метеорологическими условиями 
на объекте. Кроме этого, на стационаре имелось достаточное ко
личество реактивов, посуды и приборов для определения водно
физических свойств почвы, ботанического состава травостоя, влаж
ности растительных проб зеленой массы при учете урожая, подго
товки растительных проб для определения химического состава 
травостоя.

До освоения участок представлял собой низинное болото пой
мы р. Стырь, поросшее луговой растительностью, в котором пре
обладали осоки и разнотравье, а среди древесной растительно
сти -  ольха, береза и кустарники ивы.

Почва участка -  пойменная торфяная, с глубиной залегания 
древесно-осокового торфа 0,8-0,9 м, характеризующаяся агро
химическими показателями: гидролитической кислотностью -
65,5-94,3 м-экв на 100 г почвы; суммой поглощенных оснований -  
153-196 м-экв на 100 г почвы; содержанием подвижных форм фос
фора -  12-15 и калия 13-15 мг/100 г почвы; зольностью залежи 
торфа -  9-11 %. Почва содержала достаточное количество обще
го азота, кальция и магния.

После завершения культуртехнических работ проведена первич
ная обработка осушенной целинной пойменной торфяной почвы на 
глубину 30-35 см. Для создания рыхлого слоя пласты вспаханной 
целины разделывались дисковой бороной БДТ-2,2 в четыре следа.

Перед залужением на контроле (без затопления) и на участках, 
где предусматривалось затопление слоем воды 30-35 см в период 
весеннего половодья на 10 и 15 суток, в 1975 г. были отобраны 
почвенные образцы из слоя 0-30 см, в которых по общепринятым 
методикам определены агрохимические показатели: обменная и
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гидролитическая кислотности, емкость поглощения и степень на
сыщенности основаниями, количество подвижных форм фосфора и 
калия, а также зольность пахотного слоя. Это было необходимо 
для изучения изменения плодородия мелиорируемых пойменных 
торфяных почв в период их освоения и использования под сеноко
сы и пастбища, выяснения направленности почвообразовательно
го процесса при осушении пойменных почв с применением регули
руемого затопления.

Во все годы исследований пойменная торфяная почва находи
лась под луговым агроценозом, в котором в разные годы возделы
вались злаковые травы как рыхлокустовые, так и корневищно-рых
локустовые, а также бобовые травы, различающиеся интенсивно
стью роста, характером стеблестоя, облиственности, отавностью.

В первые годы исследований (1976 - 1980 гг.) продуктивность 
лугового ценоза находилась в среднем на уровне 69,5 ц/га без за
топления и 88,3-98,1 ц/га при регулируемом затоплении на 10 и 15 
суток соответственно. В последующие годы (1986-1990 гг.) ис
пользования пойменной торфяной почвы продуктивность лугового 
травостоя достигала в среднем 88,3 ц/га сухого вещества в опы
тах без затопления и 114,7 -  при затоплении на 10 суток, еще выше 
была она на участке при затоплении на 15 суток -  122,0 ц/га .

При залужении в 1992 г. на всех 3 участках были высеяны 14 
травосмесей, которые создавались на основе 25-30 % участия 
отдельных видов многолетних злаковых и бобовых трав. Для со
здания бобово-злаковых травостоев были использованы райониро
ванные сорта многолетних трав интенсивного типа, при этом при
давалось большое значение сведениям об их ценотической актив
ности в зависимости от агроэкологических условий.

Если в предшествующие годы (1975-1991 гг.) применялись нор
мы минеральных удобрений N75 Р45 К 120 кг/га действующего 
вещества, то с 1992 г. норма внесения минеральных удобрений со
стояла только из фосфора и калия в дозе Р 45 и К 120 , а на 7 и 8 
вариантах -  N75 Р45 К120.

Продуктивность травостоев за последнее пятилетие была в 
среднем 102,8 ц/га на контроле (без затопления) с колебаниями
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pr 76,5 до 135,7 ц/га, на участке с затоплением до 10 суток со
ставляла в среднем 107,0 ц/га (от 84,0 до 135,8) и на участке при 
1»егулируемом затоплении на 15 суток-96,8 ц/га (от 76,5 до 121,4). 
Наименьшую продуктивность выявили фитоценозы за вегетацию 
1999 г., когда многолетние травы находились при затоплении бо- 
нее 110 дней в зимне-весенний период, в связи с чем произошло 
частичное выпадение сеяных бобовых и злаковых трав не только 
рыхлокустовых, но и корневищно-рыхлокустовых злаковых трав. 
Большее распространение получили несеяные злаковые травы (по
левица обыкновенная, мятлики луговой и болотный), а также раз
нотравье, которое снижало выход сухого вещества фитомассы 
луга.

Осушение аллювиальных торфяных почв путем строительства 
летних польдеров и их дальнейшее использование в сельскохозяй
ственном производстве приводит к изменению не только водно
физических, но и агрохимических свойств. Эти изменения проис
ходят как в почвенно-поглощающем комплексе, так и в темпах 
минерализации органического вещества торфяной залежи. Внесе
ние минеральных удобрений формирует питательный режим, сдви
гая баланс веществ в круговороте экосистемы, который сложился 
в аллювиальной торфяной почве в процессе ее функционирования в 
условиях естественной поемности.

Пойменная почва является продуктом воздействия всех вне
шних факторов, а, следовательно, представляет собой в природ
ных условиях неустойчивую экологическую систему, обмен ве
ществ в которой обеспечивает продуктивность естественной фло
ры и фауны, и она наиболее подвержена изменениям при антропо
генном воздействии.

Если исходить из требований сельскохозяйственных растений к 
влажности почв, то оптимальные значения влажности изменяют
ся в довольно широких пределах. С экологических позиций предел 
влажности почв должен быть близок к среднемноголетней его ве
личине в природных экосистемах (0,75-0,95), тогда генетически обус
ловленное биологическое равновесие в пойменных почвах будет 
сохранено.
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Экспериментальные исследования (1975-2000 гг.) показали, что 
влажность торфяной почвы в слое 0-50 см, где располагается ос
новная масса корневой системы луговых трав, в большинстве 
вегетационных периодов на контроле (при естественном увлажне
нии) была в пределах 0,55-0,65 ПВ при уровнях грунтовых вод 
35-80 см, которые снижались в маловодные годы до 115 см. Регу
лируемое затопление на 10 и 15 суток в период весеннего полово
дья слоем воды до 35 см создавало влажность почвы в значитель
ном количестве лет близкой к среднемноголетней величине в при
родных экосистемах -  0,75-0,85 ПВ, поддерживая генетически 
обусловленное экологическое равновесие в почве, которое опреде
ляет развитие почвенных режимов в условиях пойменного почво- 
бразовательного процесса.

Генетически обусловлено, что в природных условиях почвы пой
мы сформировали почвенный профиль, характеризующийся высо
ким содержанием гумуса или торфяным слоем разной мощности, 
что является их главным биоресурсом плодородия. Основным 
природным фактором, определяющим равновесие пойменной при
родной экосистемы, является половодье, которое создает на неко
торый срок гидроморфный режим в пойменных почвах и определя
ет направленность почвообразовательного процесса.

Во все годы исследований в пахотном слое сохраняется слабо- 
кислая реакция среды. В почвенном поглощающем комплексе сни
жается гидролитическая кислотность и сумма поглощенных осно
ваний на всех опытных участках. Эти изменения на участке без 
затопления проходили значительно быстрее, чем при затоплении 
на 10 и 15 суток (см. табл.).Так, снижение суммы поглощенных 
оснований на контроле было почти в 1,5 раза больше, чем при за
топлении на 10 суток, в 1,8 раза -  на 15 суток. Однако степень 
насыщенности основаниями почвенно-поглощающего комплекса ос
тается на уровне 72-76 %.

Внесение умеренных норм минеральных удобрений не только 
способствовало получению высоких и стабильных урожаев луго
вых агроценозов, но и пополняло почвенный запас подвижными эле
ментами питания растений в совокупности с поступлением их при
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Таблица
Изменение агрохимических показателей аллювиальной торфяной 

почвы под влиянием регулируемого затопления (1975-2000 гг.)

Режим
затопления

Год
отбо

ра
проб

pH
соле
вое

Н S Т
У
% РА

Золь
ность,

%
мг-экв. на 100 г почвы мг на 100 г почвы

1975 6,2 70,7 161,0 231,7 69,5 12,4 14,7 113
1979 6,1 57,4 101,0 158,4 63,8 47,0 183 19,4

Без затопле 1985 6,0 37,0 124,0 161,0 77,0 513 22,1 44,6
ния 1990 6,2 21,4 110,6 132,0 83,8 52,6 13,0 51,9

1995 6,4 31,1 52,5 83,6 62,6 71,5 17,8 48,9
2000 5,4 163 42,4 58,7 72,0 41,7 14,5 51,1
1975 6,0 и з 166,0 250,3 663 18,0 16,0 и з
1979 6,0 63,0 122,0 185,0 65,0 41,5 21,4 15,8

Затопление 1985 63 47,5 160,7 2083 77Д 66,4 26,3 21,4
на 10 суток 1990 6,0 26Д 139,0 1653 84,1 55,9 163 28,6

1995 6,2 34,9 69,5 104,4 66,1 65,0 17,1 26,5
2000 5,6 20,1 62,9 83,0 75,0 67,9 22,8 113
1975 63 653 153,0 218,5 70,0 12,0 123 15,8
1979 6,0 57,0 140,0 197,0 71,1 413 22,3 173

Затопление 1985 6,1 52,8 178,0 230,8 99,1 60,9 16,0 16,0
на 15 суток 1990 6,1 28,9 157,0 185,9 84,4 59,9 103 19,5

1995 63 323 74,0 106,3 69,4 74,3 20,0 20,1
2000 5,7 22,5 71,8 94,4 76,0 56,0 21,8

разложении корневых остатков и органического вещества торфа. 
Содержание подвижных форм фосфора увеличилось на контроле в 
3,4 раза, при затоплении на 10 суток -  в 3,8, при затоплении на 15 
суток -  в 4,7. Содержание в пойменной торфяной почве подвижно
го калия на участке без затопления было по годам неодинаково -  
от 13,0 до 22,1 мг на 100 г почвы. Содержание подвижного калия на 
участках при затоплении на 10 и 15 суток также изменялось по 
годам, однако отмечается тенденция к его увеличению к 2000 г. и 
тем больше, чем продолжительнее затопление (в 1,4 и 1,7 раза со
ответственно).

Зольность пахотного слоя (0-30 см) на участке при естествен-
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ном увлажнении за 25 лет использования под луговым агроценозом 
увеличилась в 4,5 раза в связи со сменой анаэробной микрофлоры 
на аэробную, которая усиливала окислительные процессы в аллю
виальной торфяной почве при осушении и использовании.

Регулируемая поемность (затопление в период весеннего поло
водья на 10 и 15 суток) создавала в торфяной по^ве период восста
новительных условий, которые способствовали продлению аллю
виального процесса почвообразования, что сказывалось на темпах 
минерализации, где ее скорость снижалась почти в 2 раза по отно
шению к контролю и зольность находилась в пределах 26,5 и 20,1 % 
при исходной 11,2 (1975 г.).

При одинаковых на всех опытных участках нормах внесения 
минеральных удобрений и сходного по ботаническому составу лу
гового травостоя на контроле (без затопления) продуктивность аг
роценоза формировалась при больших потерях органического ве
щества торфяной почвы, то есть непроизводительные потери био
энергетического ресурса поймы были почти в 2 раза больше, чем 
при регулируемой поемности.

Многолетние исследования показали, что при применении регу
лируемого затопления, в зависимости от длительности и режимов, 
пойменная торфяная почва в системе агробиоценоза продолжает 
оставаться в состоянии экологического равновесия. Регулируемая 
поемность и внесение умеренных норм минеральных удобрений, 
обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев бобо
во-злаковых травостоев, являются одними из основных факторов 
оптимизации почвенных режимов, с одновременным сохранением 
оптимальных параметров почвенно-поглощающего комплекса и по
тенциального плодородия, генетически сложившихся в пойменных 
почвах относительного равновесия процессов обмена веществ с 
окружающей средой, -  антропогенным и прилегающим пойменным 
ландшафтом.

Выявленная направленность и степень изменения почвенных 
режимов аллювиальной торфяной почвы в результате мелиоратив
ных воздействий и сельскохозяйственного использования поможет 
решению задачи по сохранению плодородия почв поймы р. При
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пять при луговом их использовании, созданию устойчивой долго
летней продуктивности агроэкосистемы с сохранением биоэнерге
тического и экологического ресурса пойменных торфяных почв.

GLOBALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONOW 
W SYTUACJI POLSKIEJ GOSPODARKI

dr Henryk Wnorowski
K atedra  M SG  W yzsza E konom iczna  w  B ia lym sto ku

Wst^p
Bez wzgl^du na osi^gniqty poziom regionu, czy tez gospodarki i tak 

podstawowym celem powinien bye rozwoj. St^d glownym celem ninie- 
jszego referatu jest wskazanie najwazniejszych czynnikow tego rozwoju. 
Z tego wzgl^du przedstawione rozumowanie ma charakter uniwersal- 
nych rekomendacji odnosz^cych siQ w rownym stopniu do regionu jak i 
gospodarki jako calosci.

Takie wlasnie sformulowanie problemu z cat^pewnosci^nie jest no- 
watorskie, wskazywanie szans rozwoju regionow bylo przedmiotem wielu 
konferencji, spotkan i opracowan. Wiele instytucji szczebla regionalnego 
lub centralnego buduje strategic rozwoju poszczegolnych regionow, 
wskazuj^c przy tym wiele szans i kierunkow dzialan, ktore maja taki 
rozwoj zapewnic w przyszlosci. Wskazuje siq czQsto przy tym a to ko- 
rzystne polozenie nadgraniczne, a to wyj^tkowe walory przyrodnicze, a 
to mozliwosc otrzymania najwi^kszych dotacji z fimduszy przedakce- 
syjnych, a to jeszcze inne czynniki. To wszystko prawda, jednak autor 
niniejszego opracowania podejmuje probq innego spojrzenia na 
wspolczesne uwarunkowania rozwoju, wskazuj^c jako najwazniejsze 
uwarunkowanie, trwaj^cy w gospodarce swiatowej proces globalizacji.

Rozwoj gospodarczy rozumiany jako powiqkszanie masy wytwarza- 
nych w gospodarce produktow i ushig, moze nastQpowac pod wplywem 
roznych czynnikow, jednak bior^c pod uwagQ uwarunkowania mi^dzy- 
narodowe, najwazniejszymi jawi^ siq trzy, eksport, inwestyeje i popyt 
konsumpcyjny. Nalezy zaznaczyc, iz istnieje scisfy zwi^zek miqdzy tymi 
trzema czynnikami.Rosn^cy eksport jest elementem zagregowanego 
popytu, ktory pozwala pomyslnie oceniac perspektywy zbytu i zachQca
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