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При современных масштабах осушительной мелиорации в той или иной степени преобразуют-

ся многие природные ландшафты и в сферу ее влияния вовлекаются значительные площади. При 
этом мелиоративную нагрузку в первую очередь испытывает водный режим прилегающих ланд-
шафтных комплексов, а через него воздействие распространяется и на другие компоненты и элемен-
ты ландшафта.  

Степень и направленность влияния осушительной мелиорации на изменение экологических 
условий мелиорируемых и прилегающих территорий определяются особенностями природных усло-
вий в районах строительства мелиоративных систем, техническими приемами преобразования водно-
го режима, а также характером использования осушаемых земель.  

Согласно существующим представлениям, дестабилизированная природная среда представляет 
собой антропогенно измененную, изменяемую и изменяющуюся природную среду, для которой ти-
пичен новый характер динамики экологических перестроек в ландшафтных комплексах (геосисте-
мах) – аномально быстрое развитие как процессов деструкции геосистем, так одновременно и ново-
образований, а также формирование новых механизмов самоорганизации геосистем (Залетаев, 1987).  

Объектом проведенных исследований являются мелиоративные экотонные территории (геоси-
стемы), то есть территории, постоянно испытывающие трансформирующее воздействие осушитель-
ной мелиорации и находящиеся в зонах влияния объектов осушительной мелиорации. 

В первичном понимании (по Ф. Клементсу) экотоны представляют собой контактные «микро-
зоны» или переходные полосы между растительными сообществами и экосистемами. Они отличают-
ся выраженным краевым эффектом – повышенной численностью организмов и проявлением разно-
образных влияний сообществ организмов на физическое состояние среды собственного и соседних 
биоценозов. Они не образуют самостоятельных элементарных экосистем и являются объектом фито-
ценологического изучения (Быков, 1970). 

В отличие от экотонов Ф. Клементса, экотонные территории представляют собой сложившиеся 
целостные образования, обладающие географической специфичностью организации, занимают гео-
графически выделяемое пространство и в этом смысле они могут рассматриваться как географиче-
ское явление и объект географического исследования (Залетаев, 1984). 

Отличительная особенность экотонных территорий состоит в высокой информативности про-
цессов, происходящих в природной среде таких образований, что связано с увеличением чувстви-
тельности элементов, слагающих экотонную территорию, поскольку именно на таких территориях 
наблюдаются резкие перепады вещества и энергии, связанные с увеличением градиентов природных 
процессов. 

Известно, что крупномасштабная осушительная мелиорация изначально предполагает сокра-
щение площадей природных ландшафтов и их преобразование. Так, в Белорусском Полесье осуши-
тельная мелиорация привела к значительным изменениям в гидрологическом режиме грунтовых вод 
и направленности почвообразовательных процессов, спровоцировала коренную смену основных ти-
пов полесской растительности, что, в свою очередь, привело к трансформации полесского подтипа 
ландшафта в природно-антропогенный и антропогенный (Клицунова, 1980).  

Кроме того, крупномасштабная осушительная мелиорация в Белорусском Полесье привела к 
исчезновению ряда природных экотонных территорий, несмотря на особую ценность последних в 
организации и функционировании ландшафтных комплексов. Например, как мест повышенного раз-
нообразия растений и животных в ландшафте или как барьеров, защищающих отделяемые ими ланд-
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шафтные комплексы. В то же время сохранившиеся экотонные территории (например, места сопри-
косновения осушенных болот с ненарушенными естественными лесными, луговыми и другими 
ландшафтами) подверглись существенным преобразованиям. При этом изменились морфологические 
и структурно-функциональные характеристики природных экотонов.  

Дестабилизация экотонных территорий связана с неодинаковой чувствительностью различных 
ландшафтных признаков к осушительной мелиорации, поскольку природные компоненты под влия-
нием осушительной мелиорации изменяются с разной скоростью. Так, проведенные исследования 
различных авторов показали, что стабилизация нарушенного осушительной мелиорацией уровенного 
режима грунтовых вод происходит на сопредельных ландшафтных комплексах в течение первых 2–3 
лет после сооружения осушительной системы, реже 8–10 лет (Шебеко, 1983 и др.). Понижение уров-
ня грунтовых вод существенно изменяет водно-воздушный и термический режим почв сопредельных 
территорий. При этом, заболоченные луга, непосредственно прилегающие к осушительной системе, 
через 5–6 лет трансформируются в мезофильные злаково-разнотравные (Емельянов, 1981). При по-
нижении уровня грунтовых вод на сопредельных территориях трансформируются ландшафтные ком-
плексы как целостные природные образования. Это особенно относится к плоским заболоченным 
равнинам, где снижение уровня грунтовых вод даже на 20–30 см может изменить структуру исходно-
го ландшафта (Звонкова, 1987).  

В результате проведенных исследований были определены ландшафтно-экологические послед-
ствия влияния осушительной мелиорации на природную среду экотонных территорий, проявившую-
ся в первую очередь в изменениях в биотической составляющей геосистем. Эти изменения в биоти-
ческой составляющей, в свою очередь, усиливают контрастность природной среды экотонных терри-
торий и делают ландшафтный покров более дробным и мозаичным. Например, в ряде случаев в ре-
зультате проведения осушительных мелиоративных работ имеет место усложнение фациальной 
структуры мелиоративной экотонной территории «осушаемое болото–лес». Так, до проведения осу-
шительной мелиорации экотонная территория «болото–лес» включала: 1) ольшаник березово-
сосновый с фрагментами осокового болота, 2) сосняк березовый заболоченный и 3) сосново-
березовый лес разнотравно-злаковый. После проведения осушительной мелиорации экотонная терри-
тория состоит из 1) березняка малиново-крапивного, 2) ольшаника березово-малиново-крапивного, 3) 
сосняка можжевелово-орлякового. 4) сосняка разнотравно-злакового и 5) сосново-березового леса 
разнотравно-злакового.  

Кроме того, на прилегающей к мелиоративной системе территории формируются новые эле-
ментарные экотонные лабильные геосистемы в виде полос вторичных непреднамеренных их измене-
ний (например, вдоль мелиоративных каналов, дорог, по берегам водохранилищ и т.д.), часто превы-
шающие ширину и площадь первичных антропогенных нарушений природной среды. Все эти явле-
ния экотонизации зон влияния мелиоративных объектов можно объяснить особенностями непропор-
ционального разрушения природных геосистем при антропогенных (мелиоративных) воздействиях, 
когда при равной трансформирующей мелиоративной нагрузке одни геосистемы способны сохра-
няться, а другие, соседние, деградируют и разрушаются.  

Специального исследования заслуживает анализ изменения информационных свойств экотон-
ных территорий в условиях дестабилизации природных связей, а также выявление основных типов их 
реакций на значительную по площади и глубокую по трансформирующему воздействию антропоген-
ную деятельность, накладывающуюся на естественный ход развития природной среды, оказавшейся в 
сфере интенсивного мелиоративного освоения (Бакарасов, 2007). 

Исследования проводились на разнотипных мелиоративных экотонных территориях (мелиора-
тивных экотонах) – автономных (плакорных), полугидроморфных (переходных) и гидроморфных 
(болотных), которые в свою очередь составляют некоторый пространственный (гипсометрический) 
ряд по степени увлажненности территории. С формальных позиций можно предположить, что 
наименее подверженными влиянию осушения мелиоративными экотонами такого ряда будут авто-
морфные, поскольку преобладание в них атмосферного увлажнения способствует их автономизации. 
Изменение на гидроморфных мелиоративных экотонах может сказаться лишь в определенное время и 
в результате разбалансировки системы «экотон». Так, на раннем этапе осушения (например, до 2–3 
лет) на гидроморфном мелиоративном экотоне изменения в значительной мере могут не сказаться из-
за инерционности мелиоративного экотона и самой осушаемой мелиоративной геосистемы. Тот же 
результат может наблюдаться и на более позднем постосушительном этапе, когда элементы нару-
шенного мелиоративного экотона уже пришли в равновесное состояние друг с другом и с воздей-
ствующей активной внешней средой (осушительной мелиорацией). Однако, в такой ситуации помимо 
перекомбинации связей должна произойти и качественная смена их элементного состава.  
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Одним из наиболее чувствительных, а, следовательно, и наиболее информативным показателем 
к влиянию осушительной мелиорации является уровень грунтовых вод (УГВ). Это связано с особен-
ностями процесса осушения и проявляется в относительно резких изменениях меры сопряженности 
УГВ с другими параметрами природной среды в зависимости от положения рассматриваемых разно-
типных мелиоративных экотонов.  

Проведенный анализ выявил, что наибольшие меры сопряженности на автоморфном мелиора-
тивном экотоне с УГВ имеют влажность почвы на глубинах 90 и 120 см, плотность почвы на глубине 
90 см, степень разложения горизонта А0, высота поверхности и ряд других. Это достаточно есте-
ственно, учитывая особенности и механизмы «поведения» грунтовых вод в плакорных условиях.  

В процессе осушения, когда уровень грунтовых вод понижается, происходят количественные 
изменения мер сопряженности, их перекомбинация и структурное качественное изменение элемент-
ного состава в разнотипных мелиоративных экотонах. В таких случаях, например, возрастает зависи-
мость между УГВ и влажностью почвы на глубинах 90 и 120 см на полугидроморфных мелиоратив-
ных экотонах, что связано, в первую очередь, с «разбалансировкой» системы «мелиоративный эко-
тон». Снижение уровня грунтовых вод при осушении приводит и к снижению зависимости с такими 
показателями, как плотность почвы на глубине 90 см, степень разложения горизонта А0, высота по-
верхности, количество стволов сухой сосны. Такие отношения указывают на «потерю» взаимовлия-
ния в результате понижения УГВ.  

Необходимо отметить, что на полугидроморфном мелиоративном экотоне происходит почти 
повсеместная смена направления векторов связей элементов, что характеризует неустойчивый харак-
тер распределения величин УГВ, а также многообразие их связей. Здесь же начинает формироваться 
и новая структура мелиоративного экотона – появляются новые структурные элементы. В полугид-
роморфном экотоне такие элементы, как плотность почвы на глубинах 20 и 40 см, мощность торфа, 
мощность горизонта А1, крутизна склонов, отражают как переходный характер участка, так и актив-
ное влияние снижения УГВ на параметры мелиоративного экотона.  

В то же время, появление на гидроморфном мелиоративном экотоне новых элементов с относи-
тельно высокими мерами сопряженности и их незначительный объем характеризуют только особен-
ности местоположения мелиоративного экотона на исследуемой территории и не отражают взаимо-
отношений между УГВ и мелиоративным экотоном в результате осушения. Гидроморфный тип 
структуры мелиоративного экотона принципиально не претерпевает изменений и лишь частично в 
нем происходит перекомбинация связей и их возрастание (например, плотность почвы на глубинах 
20, 40 и 90 см, количество стволов сосны сухой, крутизна склонов) или снижение (например, влаж-
ность почвы на глубинах 90 и 120 см, высота поверхности, степень разложения горизонта А0, мощ-
ность торфа). При этом снижение мер сопряженности УГВ с рассматриваемыми параметрами от по-
лугидроморфного к гидроморфному мелиоративному экотону свидетельствует о высокой степени 
автономизации болотной геосистемы, а отсюда – и о ее устойчивости к незначительно активным воз-
действиям процессов осушения. Это объясняется в исследованных случаях, скорее всего, небольшим 
временным отрезком наблюдений постосушительных изменений, а также значительными запасами 
воды и торфа в гидроморфном мелиоративном экотоне.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что современное состояние природной 
среды в мелиоративных экотонных территориях можно рассматривать как особую качественную фа-
зу (или этап) ее развития – «дестабилизированную природную среду». Она сопряжена в Белорусском 
Полесье с водохозяйственным преобразованием территории и проявляется на прилегающих к мелио-
ративным осушительным системам экотонных геосистемах. Ее основными свойствами применитель-
но к исследованным мелиоративным экотонным территориям являются: 1) аномально быстрое парал-
лельное развитие процессов деструкции и новообразования геосистем; 2) возрастание дифференци-
рованности, мозаичности и дробной контрастности ландшафтного покрова; 3) дисбаланс внутриси-
стемных и межгеосистемных связей; 4) формирование полуприродных (природно-мелиоративных) 
территорий (геосистем) с деформированной структурой. 

Концепция дестабизизированной природной среды применима в качестве одной из теоретиче-
ских основ геоэкологического прогнозирования развития природной среды в условиях широкомас-
штабного хозяйственного освоения территорий. Она может быть весьма полезна для целей экологи-
чески оптимального обустройства территории Белорусского Полесья. 
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В последние годы на землях лесного фонда Беларуси все шире ведутся работы по выращива-
нию инновационной для нашей страны ягодной культуры – голубики высокорослой Vaccinium 
corumbosum L. Для реализации этой цели в хозяйственный оборот вовлекаются низкоплодородные 
земли, в первую очередь, выработанные торфяники, а также мелкозалежные торфяники бывших 
сельхозугодий.  

Общеизвестно, что выработанные торфяники представляют собой особый тип ландшафта и об-
ладают рядом специфических характеристик, важнейшими среди них являются огромная влагоем-
кость, малая водопроницаемость, высокая кислотность, низкая зольность. Эти земли крайне бедны 
доступными элементами минерального питания. Здесь сформирован неблагоприятный гидротерми-
ческий режим, что требует особой технологии и строгого соблюдения агротехники создания (заклад-
ки) ягодных плантаций (Трутнев, 1963; Белковский, 1998). Площадь выработанных торфяников Бела-
руси составляет от 280 до 350 тыс.га (Белковский, 1998; Поджаров, 1998), из них более 76 тыс.га пе-
реданы лесному хозяйству (Пути использования…, 2000). Следует подчеркнуть, что при обсуждении 
темы введения этих земель в хозяйственный оборот названные выше авторы считают важнейшим 
решение как минимум трех задач – фитоценотической, экологической и экономической. 

Положительными примерами такой работы могут служить созданные в 2008–2010 гг. сотруд-
никами Института леса совместно с работниками лесохозяйственных учреждений ягодные плантации 
(участки) голубики высокорослой в Осиповичском опытном и Крупском лесхозах, а ранее – на Коре-
невской экспериментальной лесной базе Института леса НАН Беларуси. Опираясь на приобретенный 
опыт, в рамках инновационного проекта, который в 2011–2012 гг. финансировало Министерство лес-
ного хозяйства, на землях лесного фонда Милошевичского лесхоза Гомельского ГПЛХО, располо-
женного в регионе Припятского Полесья, осуществлен полный цикл работ по созданию на площади 
1 га первой очереди плантации голубики высокорослой. Проделаны шаги от заготовки зеленых че-
ренков на маточно-коллекционном участке лесхоза, выращиванию однолетнего посадочного матери-
ала в условиях летней теплицы, его пикировке, до уходов за посадочным материалом с закрытой кор-
невой системой, посадке двулетних черенковых растений на выработанном торфянике, обучению 
персонала основным агротехническим приемам выращивания голубики высокорослой с целью рас-
ширения площади плантации. 
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