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Аннотация, В статье изложены результаты исследований по изучению 
динамики питательных элементов в аллювиальной торфяной почве и грунтовых 
водах е зависимости от сроков и длительности затопления пойменного луга.

В результате исследований было установлено, что дополнительное у в 
лажнение почвы путем затопления польдера способствует усилению процесса 
нитрификации в корне обитаемом слое, Поеме паводков не наблюдалось за 
метного повышения концентрации нитратов, а также аммиачного атта в 
грунтовых водах. Затопление польдера способствует переводу органических 
фосфатов в усвояемые для растений соединения, Имеете с тем во все сроки в 
почвенно-грунтовых водах минеральных форм фосфора не обнаружено. Анализ 
Щ)об грунтовых вод показал, что различные сроки затопленім травостоев не 
ЩУШодят к заметному возрастанию иона калия в водах
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^ Введение. Возрастающая сельскохо з явственная деятельность ^  
ловека оказывает все более значительное влияние на природные пр& 
цесс в почвах, увеличивая миграцию химических элементов. В условв 
ях промывного водного режима почв дождевая и талая вода, а вместе с 
ними элементы питания растений могут вымываться из корнеобитае. 
мого слоя в нижележащие горизонты и попадать в грунтовые воды р 
водоисточники. Вымывание растворимых веществ возможно в усло&ц. 
ях орошения, половодий и паводков [1].

Миграция и интенсивность передвижения элементов за пределы 
корнеобитаемого слоя из профиля обусловлена многими факторам» 
климатическими условиями, свойствами почв, культурой, а главное - 
содержанием водно-растворимых соединений в почве [2], ’

-В отношении потерь элементов питания в зависимости от врем* 
ни года имеются разнообразные суждения. Одни исследователи счит* 
ют, что весной происходит повышение концентрации элементов пита
ния, а осеныо и зимой -  увеличение их потерь. В опытах немецки 
исследователей наибольшими были потери осенью и зимой [3].

Проведение регулярных поливов способствует мшрации кальції 
и некоторых других элементов из почвенного профиля в нижележащя 
горизонты и в грунтовые воды.

Вымывание питательных вешеств из почвы зависит также от ft 
механического состава. Так, на минеральных почвах тяжелого механи
ческого состава потери азота и калия от вымывания минимальны. Дн- 
намика содержания и степень мшрации основных элементов торфяно
болотных почв определяется ее биоі енностъю. Так, калий в органиче 
ской почве находится, в основном, в почвенном растворе и поэтом} 
больше подвержен миграции по профилю, чем в минеральной почв£ 
где он сорбируется в минералах глины и защищен от вымывания [4].

Вымывание калия из почвенного профиля не зависит от срок® 
внесения удобрений и растительного покрова, а только, как указав 
выше, от механического состава почвы, Степень миграции калия пс 
профилю выше в песчаных и торфяно-болотных почвах, в этом случэ* 
он может подвергнуться вымыванию.

Большое влияние на миграцию азота н других элементов [игпи’* 
оказывает растительный покров. По данным немецких ученых, ере л 
годовое количество вымываемого азота в пару составило 60 кг/га,1 
растительностью лугов и пастбищ -  всего 10 кг/га [3],

Вносимые минеральные удобрения оказывают стимулиру*" 
действие на процессы минерализации почвенного азота, поэтому и 
ном случае возможны его потерн с фильтрацией влаги через почвея1 
профиль. Среди форм минерального азота иотгы аммиака меньше вы-1̂



gajcTCH из кор необитаемого стоя, чем коны нитратного азота, так как они 
быстро включаются в почвенно-поглотительный комплекс [5].

Фосфор минерализируется в почве медленнее, чем азот, поэтому 
часть его находится в органической ферме. К тому же ион фосфора в 
рочве малоподвижен, он или поглощается или осаждается. Вследствие 
этого, вымывание фосфатов из пахотного слоя почвы и поступление их 
в грунтовые воды незначительное, отмечается лишь некоторое повы
шение содержания Р2С>5 в ірунтовьіх водах при внесении удобрений 
только на крупнозернистых песчаных почвах с небольшим содержани
ем глинистых частиц.

В условиях затапливаемой поймы происходит периодическое 
промывание почвенного профиля паводковыми водами, и в этом слу
чае возможна миграция водорастворимых питателЕ,пых веществ и вы
мывания их в почвенно-грунтовые воды [6].

При осушении пойм рек Белорусского Полесья наряду с незагап- 
лизаемымй «зимними» польдерами строятся польдеры по типу «весен
него», с регулируемой продолжительностью затопления. Такие участки 
используются в основном под многолетние травы, возделывание кото
рых требует применения минеральных удобрений. При внесении удоб
рений на затапливаемой пойме возможны потери питательных элемен
тов, вследствие вымывания их в грунтовые воды. На динамику пере
движения питательных элементов может оказывать определенное 
влияние срок и продолжительность затопления поймы [7]. Однако в 
научной литературе не полно освещены вопросы о миграции питатель
ных веществ по профилю торфяной почвы в условиях ее периодиче
ского 3 атопл е я ия.

Целью наших исследований являлось изучение динамики пита
тельных элементов в почве и грунтовых водах в зависимости от сроков 
я длительности затопления по имен но го луга с тем, чтобы разработать 
оптимальные режимы использования аллювиальных торфяных почв.

Материал и методика исследований. Исследования проводи
лись на пойме реки Стырь (правый приток Припяти) на 12-ти чеках, 
^ощадь каждого чека составляла 3500 м2. До освоения участок пред
ставлял собой низинное болото, поросшее естественной малопродук
тивной луговой растительностью, выдерживающей затопление.

Поч&а участка пойменно-торфяная, с глубиной залегания древес- 
ио~°сокового торфа 0.8-0,9 м, которая характеризуется следующими 
^ Р о х  им  и чес ними показателями: гидролитическая кислотность 6 5 , 5 

4,3 мэкв/100 г почвы; сумма поглощенных оснований -  153- 
мэкв/100 г почвы; зольность залежи торфа -  9-І 1%; коэффициент 

фильтрации питательных элементов - 5 ,3 -6 ,3  м/сут.



Схема опыта предусматривала следующие варианты:
Ї -беззатопления;
2 -  затопление весной на 10 суток;
3 -- затопление летом на 5 суток;
4 -  затопление осенью ча 5 суток.
Затопление проводилось на глубину 45-50 см. Полые воды на че 

< ках ежедневно обновлялись путем их медленного выпуска и система 
тинеской подкачки. Такие режимы затопления были выявлены оіщ 
мадьными лабораторией сенокосов и пастбищ на торфяных почвах Ин 
ститута мелиорации в ходе исследований в 80-90-е гг. 20 столетия.

Минеральные удобрения вносились весной в каждом вариант! 
опыта в дозе N£i5P45K6(| и л осле укоса. Наблюдение за содерзк*
нием- подвижных форм питательных элементов в почве и грунтовьл 
водах проводились во всех вариантах опыта.

Результаты исследований и их обсуждение. В подаваемой к 
затопление воде, взятой из реки, концентрация аммиачного азота и ел 
колебание в течение сезона бьЕла незначительной. Концентрация hkj. 

ратного азота в воде весной и осенью оказалась большей, чем леток 
(3,2 и ЗА мг/л NCb по сравнению с ! ,8 мг/л).

Результаты определения содержания нитратного азота в почи 
представлены в таблице I и свидетельствуют о том, что в незатаплі] 
ваемых условиях происходит снижение нитратов в почве от весні 

і лету и далее к осени,
Таблицз I — Динамика содержания нитратов в почве в завис;;

сти от сроков затопления многолетних трав
Сроки отбора образцов

Г у б и н а весной летом осенью
Вариан взятия перед после перед после перед поа

ты образца. з атолл С- затоп затоп затоп затопле загог
см нием ления лением лен ия нием лек*

содержание МОч, мг на 100 г почвы __.
1 У 3 4 5 б 1 1

1 0-30 И ,5 10,6 8,8 6,9 3,4 5
30-50 1,6 2.6 1 2.1 1,4 0,8 3

1 2 3 4 5 6 7 t

0-30 12,9 23,3 20,7 11,7 9 ,0 .
30-50 6,0 17,2 20,9 9,2 4,4 J l

Л 0-30 54,9 50,8 22,0 17,9 19,6
J

30-50 ’ 43,6 46.2 3 U 13.7 12,8

А
0-30 Н ,5 23,1? 24,7 11,2 15.7 4

30-50 12,3 26.5 12,2 15,1

В грунтовых водах концентрация нитратов на протяжении 
оставалась невысокой и колебалась в пределах от ) ,4 до 1,9 мг/л 14



таблица 2). Количество аммонийного азота в грунтовых водах чека без 
за-тшієния от весны к лету снижалось (с 2,9 до 1,1 мг/л NH<), а к осени 
несколько возрастала (до 1,5-1,8 мг/л NH4).

Таблица 2 -  Динамика содержания аммонийного и нитратного 
ззота в грунтовых волах в зависимости от режима использован ил луга

Сроки отбора проб
• весной летом осенью

Вари перед после перед после перед после
анты ззггоп- ззтогь затоп затоп затоп- затоп

леннем лення лением ления леннем ления
------- NH, мг/л

■ ~ т ~ 0,8 2,9 5,5 и i,S 1,5
~ т и 3,2 К,6 1,4 1,* 1,6
і ~ Г 2,1 >,9 1,6 1,0 2,3 2,5
і 4 1,2 1,4 0,4 2,3 1,6

ЫО; мг/л
1 1,6 i,s 1,7 Л 1! 1,5 1,9

Г 2 1,5 2,4 І Л 1,9 1,7 1,6

Г- * . .2,4 . 1,4 2,4 2,7 2.0

М  _ 1,8 2,R 1,9 t,6 _  1 А

После весеннего затопление концентрация нитратного азота в 
почве и грунтовых водах весной оказалась в 1,5-2 раза выше, чем в 
чеках с другими сроками затопления. Весенний паводок способствовал 
более быстрому оттаиванию почвы и более раннему началу вегетации 
трав, поэтому содержание нитратов в почве весной составляло 23,3 мг 
N03 на 100 г почвы, в то время как в чеках летнего затопления -  
50,8 мг N 03 на 100 г почвы.

Затопление польдера летом и осенью не приводило к заметному 
скиже*гаю нитратов в почве, уровень их содержания падал к концу 
вегетации вследствие потребления азота многолетними травами. Со
держание нитратного азота в слое почвы 0-30 см в большинстве случа
ев было выше, чем в слое 30-50 см.

В итоге можно заключить, что дополнительное увлажнение поч
вы посредством затопления польдера способствует усилению процесса 
нитряфикации в корнеобитаемом слое, вследствие чего содержание 
нитратов в почве возрастает в 5-6 раз После паводков не наблюдалось 
Четного повышения концентрации нитратов, а также аммиачного 
^ота а грунтовых водах.

Содержание в почве подвижного фосфора было достаточным для 
Ко И ^азйития трав, количество его в слое 0-30 см колебалось от 73,7 мг 

* на 100 г почвы в начале до 2 7  мг P2Os в конце вегетации (таблица 3).
Оделенных закономерностей в отношении влияния поводков на дина-
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MlfKy подвижного фосфора в почве не выявлено Во все сроки в почвоявд- 
грунтовых водах минеральных форм фосфора не обнаружено.

Таблица 3 -  Динамика содержания подвижного фосфора в почве а 
зависимости от сроков затопления многолетних трав. — „X —--

Сроки отбора образцов
Глубина весной летом осенью

Вари* взятия перед после пиред после перед ■юсл,
акты образца затопле натоп затопле затоп затопле затон.

см нием лений нием ления нием -ICHHj
содержание Р.эСК; мг на L00 г почвы """

і 0-30 ■ 59,3 67,1 58,2 52,1 15,1 27Ї
30-50 58,0 55,8 24,0 24,5 14.5 2.Г

2 ООО 58,3 46,2 68,0 68,0 57,8 . . . 61,Г
30-50 72.7 87,2 71,9 72,6 31,0 24.Г

3 ООО 56,0 67,9 68,2 61,6 67,4 Щ
30-50 96.0 71,6 48,3 68,6 53,8 « й

Л 0-30 73,7 ' «7,6 67,0 77.8 7X6 - 861<Г 30*50 23,3 47,4 29,9 32,8 28,0 Щ
Необходимо отметить, что в незатаплизаемом чеке уровень под

вижного фосфора к осени заметно снизился (с 59,3 до 27 мг Р_-05 на 
100 г почвы), чего нельзя сказать о затапливаемых чеках, где количест
во подвижных форм Р^О; оставалось достаточно высоким на протяже
нии вегетации трав. Таким образом, можно сделать вывод, что затоп
ление польдера способствует переводу органических фосфатов в ус
вояемые для растений соединения. -

Несмотря на ежегодное внесение калийных удобрений под мно
голетние травы нормой К120 (но пол укос), содержание обменное 
калия в почве было относительно высоким (таблица 4), несмотря ® 
значительный вынос этого элемента с урожаем трав.

Таблица 4 -  Динамика содержания обменного калия в почве в у- 
висимости от сроков затопления многолетних трав

Сроки отбора образцо» ______

К

Вари
Глубина весной летом осенью ^

ВЗЯТИЯ перед ] ттослс перед после перед. лоС*

анты образца, заголлс- 1 затоп затопле затоп затопле заК^

см нием ! ления нием ления нием лек?
содержание КгО, мг на 100 г почвы •

1
0-30 19.0 17,8 17,5 18,8 5,1

30-50 5,2 7,8 2,8 2,8 ( ,8  .

2
0-30 25,0 20,9 25,0 18.8 15.0 •

30-50 8,0 11,У 12,5 19,4 2,8

3 0-30 16,5 23,0 30,6 21,5 17,5
J

30-50 10,0 102 17,5 11,9 6.0 _

4
0-30 22,5 18,2 23.8 16.5 15,8

30-50 10,0 8,4 10.0 7>5 5.2



Анализ проб грунтовых вод показал, что различные сроки затопле
ння травостоев не приводили к заметному возрастанию иона калия в во
дах, Увеличение количества этого элемента в почвенно-грунтовых водах 

1,5-2 раза) наблюдалось в середине лета, когда уровень грунтовых вод 
снизился и капиллярная кайма не достигала верхнего слоя почвы.

В этом случае ин фильтрационные воды, а вместе с ними раство
ренный калий пополняли дренажный сток. В этот период в чеке весен* 
нею затопления наблюдалось повышение содержания обменного калия 
в слое 30-50 см до 20 мг К20  на 100 г почвы, в то время как в чеках 
осеннего затопления -  7-12 мг КэО на 100 г почвы.

Заключение. Краткосрочное затопление травостоев приводило к 
улучшению водно-физических свойств почвы, способствуя тем самым 
увеличению в корне обитаем ом слое доступных для растений питатель
ных веществ. В результате затопления не обнаружено заметной мигра
ции основных питательных элементов из почв в грунтовые воды.

Затопление польдерных лугов в различные периоды роста много
летних трав позволяет поддерживать аллювиальный тип почвообразо
вания, улучшает агрохимические свойства почвы и сохраняет экологи
ческую разнородность пойм.
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