
истощение растительных организмов, вызываемое цветением и плодоношением, благодаря чему значительно 
повышается устойчивость и жизнеспособность дернообразующих трав. Скашивание газонного травостоя, в за-
висимости от функционального назначения, должно производиться по специально заданному режиму на опти-
мальной высоте от поверхности почвы. Декоративные газоны, как правило, в течение периода вегетации следу-
ет скашивать до 8 раз и более, в зависимости от быстроты роста трав. Оптимальная высота среза для мятлика и 
овсяницы должна составлять 4-6 см, а для стелющихся трав - 3-4 см от поверхности почвы. Срезать газонные 
травостои ниже 3 см не рекомендуется, чтобы не ослабить растения. Последнее скашивание рекомендуется 
проводить за 10-15 дней прекращения роста газонных злаков. После каждого скашивания в зависимости от об-
щего состояния растений и степени сухости почвы участок следует обильно полить. Наиболее целесообразно 
применение дождевателей или переносных оросительных систем. Поливы лучше проводить ранним утром или 
вечером после захода солнца. 

По мере развития дернины поливы проводят реже, но их интенсивность должна быть значительно больше. 
При регулярных, достаточно обильных поливах газонный травостой приобретает сочную зеленую окраску, 
внешний вид газона заметно улучшается. При каждом таком поливе почва должна быть увлажнена на глубину 
15-20 см, т.е. на весь слой формирования дернины. При недостаточном, слабом поливе газона происходит 
сильное иссушение самых верхних слоев почвы, травы изреживаются и постепенно выпадают. Дернина стано-
вится рыхлой и слабой. 

После скашивания травостоя у газонных растений резко возрастает потребность во всех питательных веще-
ствах, и прежде всего в азоте. Регулярное внесение азота после скашивания трав (из расчета около 300 кг/га 
действующего начала на все подкормки) имеет огромное значение для нормального роста и развития газонного 
травостоя. В сентябре норма внесения азота увеличивается в целях более мощного разрастания корневищ, 
улучшения прочности дернины. Глубокой осенью газоны следует посыпать компостной землей или хорошо 
закомпостированным удобрением. Своевременными и доброкачественными подкормками можно в значитель-
ной мере компенсировать вынос питательных веществ растениями из почвы. 

В морозные, но бесснежные или малоснежные зимы нужно следить, чтобы газоны не подвергались излиш-
нему уплотнению, так как дернина будет повреждаться, а после оттаивания почвы весной начнутся массовые 
выпады растений. Первой мерой ухода за газонным травостоем весной является продирание его острыми ме-
таллическими граблями с очисткой дернины, сбившейся в войлок. Это способствует улучшению доступа воз-
духа, воды и питательных веществ к корням выращиваемых трав. 

Наиболее распространенным широколистным сорняком на газонах в Беларуси является одуванчик. В борьбе 
с ним эффективен гербицид 2,4-Д. Оптимальным вариантом считается внесение гербицида вместе с удобрения-
ми в гранулированном виде. Последние не оказывают какого-либо влияния на понижение эффективности воз-
действия гербицида. Сорняки быстрее поглощают его будучи во влажном состоянии, особенно на стадии ак-
тивного роста. Очень стойкие сорняки вырезают ножом. Мох обычно уничтожается при проработке газона ост-
рыми граблями или при разбрасывании гашеной извести. 

Высокая декоративность и долголетие газонов обусловливается правильным подбором ассортимента, тща-
тельным соблюдением агротехники их устройства и содержания. 

УДК 330.111.4: 502.35 +631.6:556 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИ АГРОТРАНСФОРМАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 
П.В. Шведовский, А.А. Волчек, В.В. Лукша 

Брестский государственный технический университет, ofig@bsUi.by, volchak@ftit.by, wl@bstu.by 

Сложившаяся экологическая ситуация, формируемые рыночные отношения и новая аграрная политика в об-
ласти перестройки агропромышленного комплекса обусловливают значимое возрастание антропогенных нагру-
зок, что настоятельно требует отыскания механизма, позволяющего оптимально регулировать экологический 
баланс между техногенно преобразованной и естественной средой, т. е. между гео-, экосистемами и техно-, 
агросистемами. 

Исходя из законов композиции общей теории геосистем, эволюционно-экологической необходимости, 
принципов неполноты информации о внутренней природе составляющих компонентов и механизмах устойчи-
вости, с учетом логических правил соразмерности, истинности и обратного соотношения объемов и содержа-
ния, любую систему необходимо рассматривать как целостную социоэкологическую систему из неорганиче-
ской, биологичекой, технологической и социально-экологической подсистем, обеспечивающих ее стабильное 
развитие и длительный жизненный цикл. 

Анализ накопленного к настоящему времени опыта организации и управления оптимально функционирую-
щих региональных систем обусловливает значимость принципов уникальности, максимального биоразнообра-
зия, репрезентативности, взаимодополняемости, адекватности, каркасного равновесия и социально-
экономической выгоды, для обеспечения сохранности продуктивности геосистем, регенерирующей способно-
сти, биоразнообразия и потенциала для выполнения в настоящем и будущем экологических, экономических и 
социальных функций на локальном (местном), региональном (национальном) и глобальном (мировом) уровнях. 
И сегодня, когда объем исследований в этой области резко уменьшился и наряду с проблемой агротрансформа-
ции ландшафтов становится более чем актуальной проблема интенсивной натурализации деградировавших 
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ландшафтных и агромелиоративных комплексов, то исследуемая проблема приобретает важнейший научно-
практический аспект. 

Следует отметить, что в природе, фактически, не наблюдается четкого разделения смен, явлений и процес-
сов в динамике эколого-фитоценотических изменений, так как они тесно переплетены друг с другом. 

Отсюда для локального (ареального) прогнозирования эколого-фитоценотических изменений необходима 
классификационная система антропогенных нагрузок и геоэкологических последствий, базируемая на общих 
принципах функционирования геосистем и «дереве последствий». В качестве классификационных признаков 
могут быть использованы: направленность, механизм и геометрия места воздействия; геосистемная приурочен-
ность, география места и масштаб воздействия; длительность, прямые первичные, косвенные и вторичные по-
следствия воздействий и т. д. 

Тогда агротрансформацию ландшафтов будет определять следующий шифр антропогенной нагрузки и гео-
экологических последствий: целенаправленное, с площадным воздействием, пойменной геосистемной приуро-
ченностью, надземным и почвенным воздействием, локальное, временное периодическое с изменением сина-
тропности (S), осушенности флоры (Д), индекса экологического разнообразия (AJ) и сложности ландшафтных 
структур. 

Исходя из существующих классификационных схем географо-экологического, ландшафтного, мелиоратив-
ного, геолого-гидрогеологического и ботанико-флористического районирования, основу которых составляют 
типовые таксономические единицы - зона (климат, гидрографическая сеть, заболоченность и дренирован-
ность), подзона (геолого-гидрологические особенности), область (литология) и район (почвенные особенности) 
в качестве факторных признаков эколого-фитоценотических изменений были приняты следующие: коэффици-
енты увлажнения и тепло обеспеченности, годовые атмосферные осадки, испаряемость и среднее суммарное 
испарение с почвы, модули подземного и поверхностного стока, мощность зоны аэрации, степени заболоченно-
сти, озёрности, залесенности, мелиоративного и сельскохозяйственного освоения, параметр экологической ус-
тойчивости, показатели почвенного плодородия, биосферной продуктивности и эколого-социальных последст-
вий. 

Прогноз проводился на два уровня воздействия, характеризующиеся степенью антропогенное™ нагрузок и 
экологического упрощения ландшафтных комплексов (кс): первый уровень - кс=0,1, а второй - кс=0,75. Первый 
уровень воздействия характерен для технически совершенных (6-7 класс) и адаптивных агросистем и экотехно-
систем, базирующихся на дифференциальном использовании природно-ландшафтных ресурсов, а второй - для 
систем 2-3 класса, не обеспечивающих экологическую оптимизацию, но которые сегодня наиболее распростра-
нены. 

В качестве эталонных значений этих критериев приняты: S=0...0,1; D=l,8...2,6; AI =2,4. ..2,7. 
Анализ полученных прогнозных карт позволяет отметить следующее: 

осушенность флоры при уровне воздействия кс=0,10 резко усиливается и если в центрально-восточной 
части она колеблется в пределах 1,1... 1,3, то для Полесья ее значение уже достигает 0,75. .0,90. При уровне воз-
действия кс=0,75 осушенность флоры незначительно повышается для Полесской зоны, а на всей остальной тер-
ритории практически не изменяется; 

изменение индекса экологического разнообразия относительно постоянное по всей территории респуб-
лики и соответственно при кс=0,1 он снижается до 1.2... 1,5, а при кс=0,75 всего лишь до 2,2...2,4; 

синантропность флоры является очень динамичным показателем и соответственно при кс=0,1 она уве-
личивается до 0,61,1, а при кс=0,75 ее увеличение не превышает 0,2.. .0,45; 

не все критерии гомогенизации гидроэкологической структуры имеют четкую зонально-региональную 
и структурно-функциональную ориентацию. 

УДК 574 (577, 34) 
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В РЫБНЫХ РЕСУРСАХ ПОЛЕСЬЯ 

В.В. Шумак1, И.И. Подобедов2 

'Полесский государственный университет 
2Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии» 

Минимизация экологических, экономических и социальных последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
решается посредством создания комплекса защитных мер по накоплению коллективной дозы в организме чело-
века. Необходимо постоянное обеспечение населения качественными продуктами питания на загрязненных 
радионуклидами территориях. Для достижения этой цели необходима не только поставка экологически чистых 
концентратов, но и получение сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов ниже норма-
тивно допустимых уровней. Проведение работ следует планировать с учетом реабилитационных мероприятий, 
позволяющих снизить негативное влияние радиоактивного загрязнения. 

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии» в городе Пинске, в рамках программы научных исследо-
ваний по теме: «Разработать предложения по снижению дозовых нагрузок в различных радиоэкологических 
условиях природопользования у населения Пинского, Сталинского, Лунинецкого и Ивановского районов Бре-
стской области», проводил работы по определению степени загрязнения рыбных ресурсов основными дозооб-
разующими радионуклидами (137Cs и ^Sr) в водоемах вышеуказанных районов. 
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