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количества осадков в сторону их уменьшения. Расширились территории с общегодовым количеством осадков 
меньше 600 мл. Произошло увеличение числа и расширение территориального проявления таких экстремальных 
метеорологических явлений, как заморозки, оттепели, ливневые осадки, шквалы, ураганы, грозы.

Подобные климатические изменения существенно отразятся на всех природных экосистемах, в том 
числе и на почвах. Иссушению будут подвергаться верхние горизонты торфяных почв, при этом наиболее чаще 
и более продолжительному -  мелкозалежные торфяники (с  мощностью торфа до 1 м) на площади около 
580 тыс. га. Увеличение вероятности почвенной засухи проявится на землях, сложенных песками и лишенных 
растительности. Общая их площадь на территории республики составляет 80,1 тыс. га, из них 58 тыс. га 
расположены на Полесье.

В границах отдельных территорий нерациональное использование минеральных удобрений и 
пестицидов привело к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, сельскохозяйственной продукции. В 
связи с осушительными работами малые реки исчезли и превратились в водоприемники, что отрицательно 
отразилось на гидрологическом режиме водозаборов в животном мире рек.

Понижение уровня залегания фунтовых вод в отдельных местах приводит к снижению продуктивности и 
жизнеспособности еловых, дубовых и черноольховых лесов. Из флоры Полесья исчезли уже более 70 видов 
растений. Многие находятся на стадии исчезновения. Широко распространились ксерофиты и сорняки.

Отрицательное воздействие на экологическую ситуацию Полесья оказало радиоактивное загрязнение 
ландшафтов после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Радиоактивные элементы накапливаются в растениях, 
почвах, грибах, в щавеле и других растениях, которые растут на бедных почвах, где мало кальция и калия.

Мелиоративные работы не всегда проводились на должном уровне. В настоящее время в республике 
имеется около 1 млн. га земель с устаревшими мелиоративными системами, несоответствующими техническим 
требованиям. На мелиоративных системах, построенных 20-30 лет назад, продуктивность 
сельскохозяйственных земель снизилась на 30-35% против проектной.

Для предотвращения отрицательных последствий мелиорации принимается ряд мер. Только 
реконструкция осушенных земель в общем объеме мелиоративных работ составляет 40-50%. Изменяется 
система земледелия. Расширяется травосеяние, которого еще 70 лет назад Беларусь практически не знала.

С целью улучшения мелиорированных земель Научным советом Академии наук Беларуси были 
разработаны рекомендации по улучшению экологической обстановки в пойме реки Яселъды. На этой территории 
предусмотрено создание биологических заказников с озерами-старицами. Под охрану берутся более 18 тыс. га 
пойменных земель. В этом регионе уже имеются крупные природоохранные объекты: Национальный парк 
«Припятский», а в нижней части Припяти -  Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Национальный парк «Припятский» (1996 г.) занимает площадь 82,5 тыс. га, образован на месте 
государственного заповедника с целью охраны в природном состоянии уникального для Белорусского Полесья 
ландшафта.

Полесский государственный радиационный заповедник площадью 215,5 тыс. га образован в 1988 г. на 
месте зоны отчуждения. Цель -  сохранение природных комплексов с их уникальной ландшафтно- 
геоботанической структурой, которые находятся на территории с мощным радиоактивным загрязнением.

Учеными республики был разработан проект «Основные направления развития мелиорации земель и 
их использование в Беларуси», где большое внимание уделено природоохранным аспектам. Согласно этому 
документу, мелиоративные работы не должны наносить ущерба окружающей среде.

Несмотря на многие негативные последствия осушительной мелиорации, необходимо и в дальнейшем ее 
проведение, поскольку ныне имеются около 5 млн. га, поросших кустарником и заболоченных земель, около 
1,5 млн. га, заросших низкокачественных пахотных земель, что и требует мероприятий по их улучшению. Эги 
мероприятия должны проводиться с учетом экологических особенностей конкретных регионов на основе научных 
разработок и в соответствии с требованиями охраны природы.

В перспективе сохранение, обновление и расширение определенных видов растений и животных, 
оиогеоценозов и ландшафтов необходимо довести площадь охраняемых территорий страны до 10%. Решение 
экологических проблем Полесья -  одна из главных задач современного поколения.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭРОДИРОВАННЫХ И ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Г. В. Колосов
УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск)

В настоящее время становится ясно, что мелиорация Белорусского Полесья имела не только 
положительные результаты. Отрицательные последствия, вызванные мелиорацией, можно условно 
подразделить на единовременные (проявившиеся сразу) и отдаленные (наступившие к настоящему времени 
ли®° потенциально-возможные в будущем) [1, с. 35].
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Аспектом, рассматривающимся в данной статье, является современное состояние и возможные 
направления использования мелиорированных земель Полесского региона, подвергшихся эрозии, с целью 
нахождения возможного направления их дальнейшего использования, обеспечивающего оптимальное 
сочетание экологической, экономической и социальной эффективности.

Необходимость решения поставленной проблемы можно отнести к  разряду первоочередных ПО ряду
причин.

Во-первых, исходя из данных наблюдений и анализа, в случаях когда не предпринимается никаких мер 
по предотвращению развития эрозионных процессов, площади эродированных участков имеют тенденцию к 
увеличению за счет смещения границ.

Во-вторых, участки эродированных земель, утратившие плодородие и, следовательно, не 
возделываемые, находящиеся в ценгре обрабатываемого поля или севооборотного массива, создают 
неудобства при обработке основного участка (непроизводительные заезды, развороты и т. д.) и, следовательно, 
увеличивают время и материальные затраты на возделывание и обработку.

В-третьих, если такой участок не возделывается, а плодородный слой его выветрился до минеральной 
породы, песок с данного участка под воздействием ветра легко разносится на соседние, плодородные земли, в 
результате чего последние снижают свою продуктивность.

В-четвертых, данные земли зачастую являются «рассадником» для сорной растительности, поскольку 
сорные растения гораздо менее требовательны к содержанию питательных веществ в почве и с легкостью 
«приживаются» на землях, не пригодных для культурных растений.

Отсюда можно сделать вывод, что чем быстрее будет прекращено развитие на участке эрозионных 
процессов, а сам земельный участок трансформирован, тем меньший ущерб будет нанесен сельскому хозяйству.

Споры в отношении того, является ли мелиорация полесских земель благом или, напротив, злом, 
ведутся достаточно давно. И «...прежде чем затрачивать миллионы на осушение болот, необходимо было бы 
раньше доказать, что реки, берущие начало в торфяных болотах, могут обойтись без них. Иначе нам придется 
еще больше затрачивать и труда, и средств, чтобы обводнить осушенную местность» [2, с. 21].

Очевидно, что вопрос о целесообразности и последствиях мелиорации не нов. Прошедшее столетие и 
опыт последних широкомасштабных мелиораций показали, что предостережения ряда ученых относительно 
осушения Полесского региона во многом были оправданны, и, как предполагал более ста лет назад Докучаев, 
некоторыми современными учеными уже все чаще выдвигаются предложения о необходимости обводнения 
Белорусского Полесья. Так, по результатам исследований специалистов Института проблем использования 
природных ресурсов и экологин НАН Беларуси, болота являются мощным фактором поддержания 
экологической стабильности всех природных систем, следовательно, важнейшим условием дальнейшего 
использования болот и осушенных земель должно быть возобновление болотообразовательного процесса 
путем повторного заболачивания «сработанных» торфяников [3, с. 344].

Итак, целью данного исследования является постановка проблемы и нахождение общих подходов к ее 
решению.

К наиболее часто применяемым методикам можно отнести: рекультивацию небольших по площади 
участков эродированных земель, находящихся в центре обрабатываемых массивов, трансформацию 
эродированных участков сельскохозяйственных земель под лес (облесение), трансформацию эродированных 
участков сельскохозяйственных земель под водный объект (пруд).

В качестве альтернативного (нового) варианта теоретически может быть предложено воссоздание на 
сильноэродированных участках мелиорированных земель болот, путем возобновления болото- 
образователъного процесса.

Несомненно, что предпочтение одному из вышеизложенных вариантов организации использования 
мелиорированных земель, подвергшихся эрозии, может быть отдано по результатам экономических расчетов, 
поскольку каждый из них требует серьезных материальных затрат.

Так, исходя из практического опыта и проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
заболачивание предпочтительнее применять в следующих случаях:

-  при существенной удаленности эродированного участка от населенного пункта;
-  в случае если данный участок не имеет большой значимости для обеспечения транспортной 

доступности как между хозяйствами и районными центрами, так и внутри самого хозяйства;
-  при невозможности использования трансформируемого участка в качестве санитарно-защитного 

лесного пояса между рабочими дворами, животноводческими фермами и населенными пунктами;
-  при перспективности данного участка в гитане создания естественных условий обитания для редких 

и исчезающих представителей флора и фауны и восстановления их популяции;
-  при существовании возможности улучшения водного режима близлежащих водных объектов и 

сельскохозяйственных земель (особенно повышения уровня фунтовых вод участков многолетних насаждений 
и пахотных земель, где это имеет значительное воздействие на потенциальную урожайность).

В заключении можно сделать вывод о необходимости проведения исследований в данной области, в 
том числе и практических опытов для выработки методики оценки вариантов организации использования 
эродированных земель.
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МЕЗОСТИГМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ В ПОЧВАХ 
ЮЖНОЙ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ПОДЗОНЫ БЕЛАРУСИ

С. П. Коханская
УО «ВГУ им. П. М. Машерова» (г. Витебск)

Надкогорта мезостигматических клещей имеет широкое распространение, она велика (включает 
несколько тысяч видов) и весьма разнообразна по образу жизни, способам питания, месту в экосистемах. 
Свободноживущие мезостигматы встречаются в самых разных местообитаниях -  в почве, растительном опаде, 
скоплениях разлагающейся органики, гниющей древесине, на растениях и т. д.

Целью настоящей работы явилось изучение видового состава и биотопического распределения 
мезостигматических клещей в почвах южной геоботанической подзоны Беларуси. Наиболее широко 
распространены здесь широколиственно-сосновые леса. Ель встречается единично. Основные типы лесов -  
грабово-дубовые, дубово-сосновые, ольховые, грабово-ольховые, реже чистые дубравы [1].

Сборы почвенных мезостигмат проводились в Мозырском районе Гомельской области, а также в 
Лунинецком и Пружанском районах Брестской области. Исследовались почвы в хвойных (сосняки и ельник), 
широколиственных (дубрава и грабняк) лесах и на осушенном неосвоенном болоте. Сбор и обработка 
материала проводились по общепринятым методикам [2,3]. На наличие клещей обследованы четыре 
почвенных горизонта: подстилка, почва 0-5 см, 5-10 см, 10-20 см. Всего обработано 85 почвенных проб.

Из проб подстилки и почвы нами было извлечено и изучено 379 экз. мезостигматических клещей, 
отнесенных к 4-м когортам: Sejina -  1 вид, Gamasim -  45 видов, Trachytina -  3 вида, Uropodina -  12 видов.

Когорта Sejina представлена всего одним видом -  S.(S.) togatus, 2 экз. которого найдены в подстилке 
сосняка черничного и грабового леса.

Когорта Gamasina наиболее многочисленная и разнообразная в почвах южной подзоны. Она 
представлена 12-ю семействами. Среди них по видовому разнообразию выделяются семейства Laelaptidae -  
9 видов, Zerconidae -  8 видов, Parasitidae -  7 видов.

Основная масса клещей-лелаптид населяет почвенные горизонты 0-5 см и 5-10 см, единичные 
экземпляры извлечены из подстилки, а в слое 10-20 см лелаптиды вообще не найдены. Общая плотность 
заселения почв лелаптидами -  113 экз./м2.

Клещи-церкониды, напротив, приурочены в основном к подстилке и верхнему слою почвы (0-5 см), 
только Z. baloghi отмечен в нижнем исследованном горизонте (10-20 см). Плотность заселения церконидами 
почв -  160 экз./м2.

Клещи-паразитиды обитают в большинстве своем в подстилке (6 видов) и в верхнем горизонте почвы 
(4 вида), в слое 5-10 см паразитиды не отмечены, а в слое 10-20 см найдено несколько экземпляров
Н. excipuliger и Parasitidae gen. sp. Плотность заселения иаразитидами почв довольно высокая -  268 экз./м2. 
Наиболее многочислен Н. excipuliger (ИД -  7,9%), который обнаружен в почвах дубравы кисличной.

Семейство Veigaidae представлено 3-мя видами, но плотность заселения этими клещами почв самая 
высокая -  451 экз./м2. Этот показатель достигается за счет высокой численности одного вида -  V. nemorensis, 
который отмечен в массе во всех почвенных горизонтах, но наиболее многочислен в подстилке и слое почвы 0 - 
5 см. Этот вид является доминирующим в почвах юга Беларуси (ИД -  24,5%). Остальные два вида этого 
семейства -  V. kochi и V. cervus представлены единичными экземплярами.

Семейство Rhodacaridae представлено 5-ю видами, плотность заселения родакаридами почв -  
169 экз./м2. Наиболее многочислен в этом семействе A. bicomis (ИД -  5,0%), который отмечен в основном 
в подстилке сосняка лишайникового и 1 экз. -  в почве 0-5 см в дубраве кисличной. Остальные родакариды 
встречаются в подстилке (2 вида), слое 0-5 см (2 вида), 5-10 см (1 вид), 10-20 см (1 вид).

Другие семейства когорты Gamasina включают от 1 до 3 видов клещей, численность которых весьма 
невелика. Плотность заселения почв клещами этих семейств колеблется от 4,7 экз./м2 (сем. Antennoseiidae 
и Haemogamasidae) до 84,7 экз./м2 (сем. Aceosejidae).

Когорта Trachytina представлена 3-мя видами клещей, которые найдены в подстилке (2 вида) и в слое 
почвы 0-5 см (3 вида). Плотность заселения клещами-трахитинами почв -  85 экз./м2. Трахитины отмечены в 
сосняках черничном и мшистом, в дубраве кисличной и грабняке.

Когорта Uropodina представлена 12-ю видами, плотность которых в почвах составляет 301 экз./м2. 
Всеуроподы найдены в подстилке (7 видов) и верхнем слое почвы (6 видов). Основная масса уропод 
предпочитает богатые почвы дубравы кисличной (10 видов), 3 вида отмечены в сосняке черничном и по 1-му
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