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В среднем за два года использования большая урожайность получена при комбинированном 
способе (1 укос в фазе трубкования + 2 стравливания) использования травостоев. Урожайность тра-
востоев при этом способе использования была на 46,9% выше, чем при двухукосном или пастбищном 
способах.  

Максимальную продуктивность пойменного луга и участие в травостое не менее 40% бобовых 
в первые два года обеспечивают бобово-злаковые травостои, создаваемые на основе следующих тра-
восмесей без затопления: 

– тимофеевка луговая + кострец безостый + клевер луговой + клевер гибридный;  
– кострец безостый + двукисточник тростниковый + клевер луговой + люцерна посевная. 
При затоплении на 10 суток: 
– тимофеевка луговая + кострец безостый + клевер луговой + клевер гибридный;  
– тимофеевка луговая + двукисточник тростниковый + клевер луговой + клевер гибридный; 
– тимофеевка луговая + клевер луговой; 
– кострец безостый + клевер луговой или клевер гибридный. 
При затоплении до 15-ти суток: 
– кострец безостый + двукисточник тростниковый + клевер гибридный. 
Двухвидовые бобово-злаковые травостои наиболее продуктивны в сочетании при затоплении 

не более 10 суток. 
Изменяя сроки скашивания и интенсивность использования, дозы удобрений, проводя подсев 

трав в ненарушенную дернину, можно улучшить травостой, минимизируя техногенное воздействие 
на фитоценоз. Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечивает получение устойчивой уро-
жайности сенокосных травостоев на аллювиальных дерново-глеевых слаборазвитых почвах на 
уровне 50–55 ц/га сухого вещества вместо 5–10 в естественном состоянии, на аллювиальных дерново-
глееватых – 60–70 вместо 10–12, на аллювиальных дерново-глеевых – 80–90 вместо 25–30, на аллю-
виальных болотных – 90–100 и более вместо 25–30 ц/га при значительном улучшении качества тра-
вяных кормов. Это позволяет увеличить продуктивность травостоев на пойменных землях в 4–5 раз и 
повысить продуктивность скота в 3–3,5 раза. Рентабельность возделывания многолетних трав дли-
тельного пользования составляет 32,4–33,1%.  
 

* * * * * 
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Пойменные луга Припятского Полесья являются источником дешевых травяных кормов. По-
этому важно знать и дать оценку нынешнему состоянию луговых экосистем, которые используются 
как сенокосные угодья. Необходимо выявить луговые ассоциации, дать агрохимическую характери-
стику почв, определить их продуктивность, агроботанический состав, ценопопуляционную структу-
ру, зоотехнический анализ. С целью решения этих задач в 2013–2014 гг. нами проводились исследо-
вания по оценке состояния луговых экосистем в левобережной пойме р.Припяти Мозырского района. 

Объект 1. Сглаженная грива в центральной части поймы. Ширина 50 м, длина – 200 м. Коорди-
наты: N 52°05′818′′; Е 29°11′044′′. Проективное покрытие 85%, высота травостоя 80–90 см. Почва 
дерново-глеевая. По эколого-флористической классификации луговое сообщество отнесено к ассоци-
ации Poo palustris – Alopecuretum pratensis, союзу Alopecurion pratensis Passarge 1964, порядку 
Molinietalia W. Koch 1926, классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970. 

Объект 2. Межгривное понижение в центральной части поймы. Ширина 50 м, длина – 200 м. 
Координаты: N 52°05′920′′; Е 29°11′434′′. Проективное покрытие 95%, высота травостоя 70–90 см. 
Почва торфянисто-глеевая. По эколого-флористической классификации луговой фитоценоз принад-
лежит ассоциации Caricetum gracilis, вариант typica, субвариант Eleocharis palustris союза Caricion П
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gracilis (Neuhaust 1959) Bab.-Tul. 1963, порядкa Magnocaricetalia Piga. 1953, клаcca Phragmito-
Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.  

Объект 3. Плоское понижение. Ширина 20 м, длина – 200 м. Координаты: N 52°05′916′′; 
Е 29°11′449′′. Проективное покрытие 85–90%, высота травостоя 90–100 см. Почва торфянисто-
глеевая. По эколого-флористической классификации луговое сообщество принадлежит к ассоциации 
Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926, союзу Magnocaricion elatae Koch 1926, порядку 
Magnocaricetalia Pignatti 1953, классу Phragmitо-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. 

Объект 4. Повышенная равнина, ширина 60 м, длина 150 м. Координаты: N 52°05′972′′; 
Е 29°11′515′′. Проективное покрытие 90%, высота травостоя – 80–90 см. Почва дерново-глееватая. По 
эколого-флористической классификации луговой фитоценоз принадлежит к ассоциации Alopecuretum 
pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 и Deschampsietum cespitosae var. Allium angulosum, союзу Alopecu-
rion pratensis Passarge 1964, порядку Molinietalia caeruleae W. Koch 1926, классу Molinio-
Arrhenatheretea. 

Объект 5. Повышенная равнина, ширина 150 м, длина 600 м. Координаты: N 52°06′008′′; 
Е 29°11′471′′. Проективное покрытие 85–90%, высота травостоя – 70–90 см. Почва дерново-луговая. 
По эколого-флористической классификации луговое сообщество отнесена к ассоциации Poo-
Festucetum pratensis, союзу Festucion pratensis, порядку Arrhenatheretalia Pawl. 1928, классу Molinio-
Arrhenatheretea R. Tx. 1937. 

Объект 6. Межгривное понижение, ширина 60 см, длина 100 м. Координаты: N 52°06′297′′; 
Е 29°11′648′′. Высота травостоя 80 см. Почва аллювиально-торфянисто-глеевая. По эколого-
флористической классификации луговой фитоценоз принадлежит к ассоциации Glycerietum fluitantis-
Alopecurus geniculatus variant, союзу Sparganio – Glycerion fluitans Br.-Bl. et Siss. 1942, порядку 
Phragmitietalia W. Koch 1926, классу Phragmitо-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. 

Объект 7. Повышенная равнина. Координаты N 52°06′426′′; Е 29°11′798′′. Проективное покры-
тие 90–100%. Почва дерново-луговая. По эколого-флористической классификации луговой фитоце-
ноз отнесен к ассоциации Poetum prаtensis Stenanovic 1999, союзу Festucion рratensis Sipaylova, Mirk, 
Shelyag, V. Solomakha 1985, порядку Arrhenatheretalia Pawl. 1928, классу Molinio-Arrhenatheretea R. 
Tx. 1937. R. Tx. 1937. 

По агрохимическим показателям (таблица 1) почва в изучаемых луговых сообществах уровня 
ассоциации левобережной поймы р.Припяти сенокосного использования характеризуется крайней 
пестротой. Так, по кислотности преобладает среднекислая и сильнокислая реакция. Выявлены очень 
резкие колебания по обеспеченности подвижными формами калия – от очень низкого до высокого. 
По содержанию подвижного фосфора почвы относятся к очень низко обеспеченным, за исключением 
второго объекта.  

 
Таблица 1. Агрохимические показатели почвы в луговых сообществах поймы р.Припяти 

(сенокосное использование), 2013 г. 
 

Сообщество 

Определяемые показатели 

рHКCl 

Калий 
(подвижный), 

мг/кг 

Фосфор 
(подвижный), 

мг/кг 

Органиче-
ское в-во 

(гумус), % 
Poo palustris – Alopecuretum pratensis  4,84 123 10 7,71 
Caricetum gracilis  6,50 279 260 10,04 
Caricetum vesicariae  5,04 30 8 2,69 
Alopecuretum pratensis  5,46 81 7 7,17 
Poo-Festucetum  pratensis  3,90 66 13 4,46 
Glycerietum fluitantis – Alopecurus geniculatus variant  4,19 114 13 5,79 
Poetum pratensis  4,14 76 13 4,04 

 
Анализ продуктивности изучаемых луговых сообществ в 2013–2014 гг. при двуукосном режиме 

использования (таблица 2) показал, что среди луговых ассоциаций наибольшая естественная продук-
тивность отмечалась у Caricetum gracilis, Alopecuretum pratensis, Caricetum vesicariae, Poo-Festucetum 
pratensis, а менее всего у Glycerietum fluitantis-Alopecurus geniculatus. Внесение минеральных удобре-
ний увеличило продуктивность, в среднем, в 1,4 раза. Более 70% зеленой массы отчуждалось в пер-
вом укосе.  
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Таблица 2. Средняя продуктивность травяных сообществ луговых экосистем поймы р.Припяти 
в урочище Лужевичи при сенокосном использовании в 2013–2014 гг. 

 

Сообщество 
Продуктивность, ц/га сухой массы 

укос I укос II всего 

Poo palustris – Alopecuretum pratensis 
25,1* 
35,2 

10,7 
14,9 

35,8 
50,1 

Caricetum gracilis 
27,6 
38,8 

12,1 
16,7 

39,7 
55,5 

Caricetum vesicariae 
25,6 
37,2 

12,0 
15,9 

37,6 
53,1 

Alopecuretum pratensis 
26,7 
37,0 

11,5 
16,2 

38,2 
54,1 

Poo-Festucetum pratensis 
26,1 
37,6 

11,8 
15,7 

37,9 
53,3 

Glycerietum fluitantis – Alopecurus geniculatus variant 
17,5 
23,2 

6,8 
10,1 

24,3 
33,8 

Poetum pratensis 
20,2 
27,4 

8,2 
11,7 

28,4 
39,1 

НСР0,5 ц/га – – 
1,6 
1,4 

*В числителе указана продуктивность без удобрения, в знаменателе – с удобрением 
 
Анализ участия агроботанических групп в составе фитоценозов уровня ассоциации поймы 

р.Припяти в 2013–2014 гг. представлен в таблице 3. Из таблицы 3 видно, что из семи ассоциаций в 
пяти в агроботаническом составе наблюдалось преобладание группы злаков, а в двух ассоциациях 
Caricetum gracilis и Caricetum vesicariae, наоборот, преобладали осоки. Во всех луговых ассоциациях 
отсутствовала группа бобовых и, наоборот, во всех ассоциациях присутствовала группа разнотравья. 
В составе трех ассоциаций Poo-Festucetum pratensis, Glycerietum fluitantis-Alopecurus geniculatus и 
Poetum prаtensis присутствовали только две агрогруппы – злаки и разнотравье. Во всех агроботаниче-
ских группах на второй год исследований отмечается незначительное увеличение группы злаков. Это 
сказывается влияние двуукосного использования на травостой. 

 
Таблица 3. Участие агроботанических групп в составе сообществ уровня ассоциации поймы 

р.Припяти, (сенокосное использование), 2013–2014 гг. 
 

Сообщество 
Агроботанические группы, % 

злаки оcоки бобовые разнотравье 

Poo palustris – Alopecuretum pratensis 
76,2* 
78,7 

9,7 
8,1 

– 
14,1 
13,2 

Caricetum gracilis 
14,9 
18,1 

76,4 
75,1 

– 
8,7 
6,8 

Caricetum vesicariae 
11,1 
13,7 

81,3 
80,0 

– 
7,6 
6,1 

Alopecuretum pratensis 
74,3 
77,3 

12,8 
11,6 

– 
12,9 
11,1 

Poo-Festucetum pratensis 
84,1 
86,2 

– – 
15,9 
13,8 

Glycerietum fluitantis – Alopecurus geniculatus variant 
87,3 
88,7 

– – 
12,7 
11,3 

Poetum pratensis 
87,6 
89,1 

– – 
12,4 
10,9 

*В числителе приводятся данные по 2013 г., в знаменателе – по 2014 г. 
 
Анализ онтогенетической структуры видов-доминантов ассоциации Poo-palustris-Alopecuretum 

pratensis луговой экосистемы поймы р.Припяти при сенокосном использовании показал, что ценопо-
пуляция мятлика болотного состояла из четырех онтогенетических групп, где наибольшее участие 
принимали средневозрастные генеративные растения (g2) – 41,7%, доля виргинильных (v) и старых 
генеративных растений (g3) была примерно равной – 16%. У ценопопуляции лисохвоста лугового в 
онтогенетическом составе присутствовало шесть онтогенетических групп. Основу составляли g2 рас-
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тения (28,4%) и молодые генеративные растения (g1) – 19,9%. Плотность ценопопуляции мятлика бо-
лотного была на 6,4 особи выше, чем лисохвоста лугового. 

В ассоциации Caricetum gracilis у осоки острой отмечено четыре онтогенетические группы, 
большая плотность отмечена у g2 (42,1%), у v (25,4%) и g1 (20,1%).  

В ассоциации Caricetum vesicariaе ценопопуляция осоки пузырчатой состояла из пяти онтоге-
нетических групп, где преобладали средневозрастные генеративные растения – 37,1%. Наличие им-
матурных и виргинильных групп свидетельствует о недавнем пополнении ценопопуляции особями 
семенного размножения. 

В ассоциации Alopecuretum pratensis в ценопопуляции лисохвоста лугового отмечено шесть он-
тогенетических групп, где также преобладали g2 растения – 30,2% и g1 – 19,0%. Наличие ювениль-
ных, имматурных групп говорит о семенном размножении в популяции, следует отметить и высокую 
плотность ценопопуляции.  

Рассматривая ценопопуляционную структуру ассоциации Poo-Festucetum pratensis видно, что 
ценопопуляция мятлика лугового состояла из пяти онтогенетических групп, где наибольшее участие 
принимали g2 растения – 31,9%, численности остальных онтогенетических групп была примерно 
одинаковой. По сравнению с ценопопуляцией мятлика лугового, у ценопопуляции овсяницы луговой 
зафиксирована еще и группа ювенильных растений, что свидетельствует о благоприятных условиях 
развития этих ценопопуляций. 

В ассоциации Glycerietum fluitans-Alopecurus geniculatus у ценопопуляции манника наплываю-
щего обнаружено пять онтогенетических групп с наибольшим участием g2 – 31,9%, следует подчерк-
нуть невысокую плотность старых генеративных особей – 9,3%. В ценопопуляции лисохвоста колен-
чатого находилось шесть онтогенетических групп, где также преобладали g2 растения – 43,1% и g1 – 
31,7%. Плотность ценопопуляции лисохвоста коленчатого была на 3,7 особей меньше, чем ценопопу-
ляции манника наплывающего.  

Анализ ассоциации Poetum pratensis, представленный видом-доминантом мятликом луговым 
показал, что ценопопуляция мятлика лугового состоит из пяти онтогенетических групп с доминиро-
ванием g2 – 27,6%, v – 24,2%. Плотность имматурных растений и старых генеративных была пример-
но одинаковой. 

Зоотехнический анализ травяных кормов изучаемых луговых фитоценозов показал (таблица 4), 
что минимальное содержание сырой клетчатки было в объекте №1, а максимальное – в 6-ом объекте, 
разница составила 1,4 раза.  

 
Таблица 4. Зоотехнический анализ травяных кормов луговых сообществ уровня ассоциации поймы 

р.Припяти (сенокосное использование), 2013 г. 
 

Номер объекта, 
сообщество 

Определяемые показатели, % абс.сух.в. 

Сы-
рая 

клет-
чатка 

Сы-
рой 
про-
теин 

Пе-
рева-
рива-
емый 
про-
теин 

Сы
рая 
зо-
ла 

Сы-
рой 
жир 

Р К Mg Ca Na 

Об-
мен-
ная 

энер-
гия 

Кор-
мо-
вые 
еди-
ницы

1. Poo palustris – 
Alopecuretum pratensis  

25,6 20,98 15,08 6,4 2,58 0,28 3,33 0,30 0,18 3,18 9,58 0,74 

2. Caricetum gracilis  29,2 18,29 12,82 6,0 3,42 0,24 2,86 0,28 0,19 2,62 9,08 0,67 
3. Caricetum 
vesicariae  

27,8 25,55 18,92 8,0 3,88 0,31 2,03 0,24 0,14 0,29 9,28 0,70 

4. Alopecuretum 
pratensis  

30,1 18,54 13,03 7,0 2,71 0,29 4,67 0,28 0,15 2,05 8,96 0,65 

5. Poo-Festucetum 
pratensis  

35,9 18,44 12,95 6,8 3,40 0,24 2,50 0,25 0,16 0,64 8,16 0,54 

6. Glycerietum fluitan-
tis – Alopecurus genic-
ulatus variant  

36,1 15,84 10,77 8,9 2,47 0,28 3,19 0,27 0,15 1,78 8,13 0,54 

7. Poetum pratensis  35,6 13,24 8,58 5,1 1,79 0,19 0,97 0,16 0,09 0,73 8,20 0,55 
 
Содержание сырого протеина также колебалось от минимального (объект №7) до максимально-

го (объект №3), разница составила 1,9 раза. Сходная ситуация была и с содержанием перевариваемо-
го протеина. По содержанию сырой золы и сырого жира луговые экосистемы также отличались меж-
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ду собой, и различие достигало 1,7–2,2 раза. Содержание макроэлементов в травяном корме также 
варьировало в значительных пределах, разница между минимальным и максимальным количеством 
могла составить: фосфора – 1,6 раза, калия – 3,4 раза, магния – 1,9 раза, кальция – 2,1 раза, натрия – 
4,3 раза. Наиболее высоким содержанием кормовых единиц отличались 1-ый и 3-ий объекты. В 5-
ом – 7 объектах отмечено минимальное содержание, а разница между минимальным и максимальным 
содержаниями составила 1,3 раза. В целом корм отвечал зоотехническим требованиям кормления 
сельскохозяйственных животных. 

Таким образом, используемые сенокосные угодья пойменного луга р.Припяти характеризова-
лись, в основном, кислыми, слабо обеспеченными подвижными соединениями фосфора и калия. Вы-
деляются сообщества, характеризующиеся высокой естественной продуктивностью и хорошо реаги-
рующие на внесение минеральных удобрений, увеличивая свою продуктивность в 1,4 раза. Из семи 
изучаемых сообществ уровня ассоциации в пяти в агроботаническом составе преобладала группа зла-
ков. Во всех изучаемых ценопопуляциях видов-доминантов преобладали средневозрастные генера-
тивные состояния, что свидетельствует об устойчивом состоянии этих ценопопуляций. Травяной 
корм луговых фитоценозов отличался между собой колебаниями определяемых показателей и отве-
чал нормам кормления сельскохозяйственных животных. 

 
* * * * * 
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Пойменные почвы обладающие высоким потенциальным плодородием служат важным резер-

вом кормовой базы для животноводства. Однако сложность и разнообразие рельефа, сочетание акку-
мулятивной и эрозионной деятельности, особенности грунтового увлажнения, а также пестрота поч-
венного и растительного покрова поймы требует перед ее освоением проведения тщательного анали-
за и дифференцированного подхода к планированию различных сельскохозяйственных мероприятий. 
Осуществление любого мероприятия по освоению и трансформации пойменных земель требует кор-
ректной информации о почвах и почвенном покрове, поскольку почвы являются непосредственным 
объектом воздействия, а почвенный покров в такой же мере целостным объектом использования. 
Вместе с тем составление традиционным методом почвенно-картографических материалов для пла-
нирования и технико-экономического обоснования мероприятий сопряжено с большими трудностя-
ми, обусловленными чрезвычайной пестротой и мелкоконтурностью, а также закустаренностью пой-
мы. В данной ситуации приходится считаться с фактами совместного распространения контрастных 
почв, которые не могут быть объединены в одну агрогруппу по сходству свойств. 

Исследования (Качков, 1978; Кауричев, 1992) показывают, что в данном случае наиболее раци-
ональным выходом является составление карты типов земель, отражающей реальную мозаику струк-
туры почвенного покрова (СПП), где каждый тип земель выступает как единый объект освоения и 
использования. 

Несмотря на сложность, пестроту и кажущуюся, на первый взгляд, хаотичность почвенного по-
крова поймы, при использовании для ее изучения материалов дистанционных съемок, удается устано-
вить объективные закономерности, которым подчинено распространение почвенного покрова поймы. 

Для исследования СПП поймы Припяти использовался метод ключевых участков. Всего было 
заложено 15 ключевых участков на различных типах поймы. Для составления карты типов земель 
поймы использовались аэроснимки масштаба 1:10000–1:50000 и космические снимки съемочных си-
стем Landsat-7 с пространственным разрешением 50 м, Alos -10 м и IRS – 6 м, а также районные поч-
венные карты. На основе аэрокосмических снимков, для нижнего, среднего и верхнего течения пой-
мы Припяти, были составлены карты типов земель на территорию общей площадью около 45 тыс.га. 
Для визуальной диагностики СПП и ее типизации использовался метод эталонирования. Для количе-
ственной оценки почвенных комбинаций (ПК), обладающих выразительными внешними признаками 
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