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Гидромелиорации лесных заболоченных и болотных земель в послед
нее время придается очень большое значение. Подсчеты показывают, 
что если осушить заболоченные леса Белоруссии, то наша республика 
сможет получать дополнительно в год 1 млн. м3 высококачественной 
древесины. Однако при неправильном проведении осушительных работ 
могут возникать неблагоприятные явления: снижение прироста насаж
дений, увеличение пожароопасности и т. д. Поэтому глубокое изучение 
процессов, происходящих в лесных торфяно-болотных почвах при дей
ствии осушения, щяеет важное практическое и теоретическое значение.

Объектом изучения послужили осушенные сосновые насаждения 
Скрыльского лесничества Пухов,ичского лесхоза Минской области.

Участок представляет собой осушенное переходное болото, занятое 
75-летним сосновым насаждением, состав насаждения — ЮС, полнота — 
0,8, бонитет — Va. Среднее расстояние между осушителями — 350 м, 
глубина канавы — 1,2 м, ширина по дну — 0,6 м.

На различном расстоянии от осушительной канавы было заложено 
несколько пробных площадей.

На каждой площади исследовались: водно-воздушный режим, основ
ные агрохимические показатели почвы и ее микробиологическая дея
тельность.

Почва торфяная, переходного типа, развивающаяся на тростниково- 
осоковом торфе.

Морфологическое описание почвы на первой пробной площади, рас
положенной в 10 м' от осушительной канавы, произведенное летом 
1968 г.:
То— 0— 12 ом. Очес, состоящий из сфагнума и травяной растительности.
Ti — 12— 29 см. Светло-желтый, слаборазлбжившийся сфагновый торф, много кор

ней, встречается осока, переход постепенный.
Т2 — 29— 74 см. Бурый, среднеразложившийся осоковый торф, мокрый, встречается 

сфагнум, тростник, редко корни, переход четкий, ровный.
Т3 — 74— 149 см. Коричнево-желтый тростниково-осоковый торф, быстро затекает во

дой, на свету темнеет, запах сероводорода; уровень грунтовых вод 
104 см; торфяная толща простирается на глубину 5 м.

Из описания видно, что почва торфяная, мощная, переходного типа 
заболачивания. Исследование остальных пробных площадей показы
вает, что они имеют аналогичное строение торфяной залежи, но по 
мере удаления от осушительной канавы несколько возрастает мощность 
слоя очеса и повышается уровень грунтовых вод. Верхний горизонт 
представлен сфагновым торфом, который на глубине 30 см сменяется 
осоковым и далее на глубине около 1 м —- тростниково-осоковым тор
фом. Сверху торф почти неразложившийся, степень разложения не пре
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вышает 5—10%, вглубь по профилю степень разложения увеличивается, 
достигая наибольшего значения на первой пробной площади.

Водно-воздушный режим на исследуемой территории до осушения 
был неблагоприятным для произрастания сосновых насаждений; под 
влиянием осушения изменились водно-физические свойства почв. Ре
зультаты наблюдений за 1968 г. приведены в та'бл. 1.

Из таблицы видно, что уровень грунтовых вод на 1-й пробной пло
щади значительно ниже, чем на 2-й и 3-й пробных площадях, причем 
эта закономерность особенно рельефно видна в летний период; к осени, 
когда вегетация затухает, различие значительно сокращается, и уро
вень воды несколько повышается, особенно на 1-й пробной площади.

От глубины уровня грунтовых вод зависят физические и водные 
свойства почвы: влажность, скважность, аэрация. Полевая влажность 
увеличивается в нижележащих горизонтах, что обусловливается влия
нием уровня грунтовых вод. По мере удаления от осушителя, в силу 
уменьшения действия осушительной канавы, происходит заметное уве
личение влажности почв. Объемный вес почвы небольшой, несколько 
увеличивается вблизи осушительной канавы, на такое явление указы
вает ряд авторов (Лупинович, 1958; Вомшерский, 1968; Смоляк, 1969). 
Однако в сра.внении с сельскохозяйственными угодьями объемный вес 
почвы на осушенных лесных землях изменяется сравнительно медленно.

Аэрация почвы снижается по .мере удаления последней от осуши
тельной канавы, а также по мере углубления в торфяную толщу. Таким 
образом, водные и физические свойства торфяно-болотных почв при 
удалении от осушителя заметно ухудшаются. Они более благоприятны 
для произрастания сосновых насаждений на 1-й пробной площади, на
ходящейся вблизи осушителя.

Изучение агрохимических данных (табл. 2) показало, что вблизи 
канавы, где более интенсивный сброс воды и более благоприятный вод
но-воздушный режим, запас питательных веществ более значительный, 
чем на 3-й пробной площади, находящейся на расстоянии 150 м от 
осушителя. Содержание золы в торфе зависит от растений торфообра- 
зователей и достигает наибольшей величины па 1-й и 2-й пробных пло
щадях, характеризующихся лучшим водно-воздушным режимом. По 
данным С. Э. Вомперского (1957, 1959), уменьшение зольности торфа 
влечет за собой уменьшение общего азота и фосфора. Наши исследова
ния подтверждают эту закономерность: наблюдается некоторое увели
чение общего азота вблизи канавы, где зольность выше и более низок 
уровень грунтовых вод. Сезонная динамика общего азота выражена 
слабо. Можно лишь отметить тенденцию к накоплению общего азота к 
осени, когда потребление его организмами уменьшается.

Наблюдается некоторое уменьшение углерода по мере удаления от 
осушительной канавы.

Содержание фосфора в торфе на всех пробных площадях незначи
тельно, что, очевидно, связано с закреплением фосфат-ионов гидратом 
окислов железа и алюминия с образованием труднорастворимых фосфа
тов железа и алюминия. Под действием мелиорации несколько увели
чивается сумма поглощенных оснований и степень насыщенности почв 
основаниями.

-С водно-физическими и агрохимическими показателями взаимосвя
зана деятельность микроорганизмов.

И. С. Лупинович и Т. Ф. Голуб отмечают, что изменение водного 
режима торфяно-болотных почв при осушении вызывает резкое усиле-
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ние жизнедеятельности многочисленных групп микрофлоры, обеспечи
вающей развитие сложных биохимических превращений органического 
вещества торфа.

Нами изучены основные физиологические группы микроорганизмов: 
аммонифицирующие бактерии, актиномицеты и плесневые грибы.

Аммонифицирующие бактерии, учитываемые на мясо-пептонном 
агаре, сосредоточены преимущественно в горизонтах до глубины 50 см; 
по мере углубления численность микроорганизмов снижается. Заметные 
различия выявлены нами в содержании аммонифицирующих бактерий 
в торфяно-болотной почве в зависимости от расстояния до осушитель
ной канавы. Вблизи осушителя, где создаются благоприятные для раз
вития микроорганизмов условия, общее число аммонифицирующих бак
терий несколько большее, чем на 3-й пробной площади, удаленной от 
осушителя на расстояние 150 м.

Содержание актиномицетов, учитываемое на крахмально-аммиачной 
среде, оказалось наиболее высоким на 1-й пробной площади, располо
женной в 10 м от осушителя.

Плесневые грибы, активно участвующие в разрушении древесных 
остатков, учитывались на среде Чапека. Общее число плесневых грибов 
сравнительно невысокое, значительной разницы в их содержании по 
мере удаления от осушительной канавы не отмечено.

В зависимости от почвенно-грунтовых условий находится и продук
тивность сосновых насаждений (табл. 3).

Лссотаксационныс показатели
Таблица 3

П р о б 
н а »

п л о 
щ а д ь

Р а с с т о я 
н и е  д о  

о с у ш и 
т е л я ,  м

С о с т а в
В о з 
р а с т ,
л е т

С р е д н и е

Ч и с л о
с т в о л о в ,

ш т ./г а

З а п а с ,
м 3/г а

Б о н и т е т

в ы с о т а ,  м д и а м е т р ,  м
д о  о с у 
ш е н и я

*после
о с у ш е н и я

1 10 нос 75 5 ,8 7,24 1730 3 0 ,3 V a I V

2 5 0 нос 75 ■5,6 6,53 1793 27,6 V a I V

3 '150 нос 76 5,9 5,81 1*800 22 ,6 V a V

Наиболее высокие лесотаксационные показатели характерны для 1-й 
пробной площади, где осушение оказывает наибольшее влияние. В ре
зультате улучшения водно-физических и агрохимических показателей, 
усиления микробиологической деятельности ускоряется дифференциа
ция деревьев: худшие деревья отмирают, а оставшиеся более энергично 
начинают расти. Вследствие этого насаждение на 1-й пробной площади 
имеет более значительный запас, чем на 2-й и 3-й пробных площадях, 
наиболее удаленных от осушителя.

Известно, что до осушения болота рост сосны в высоту происходит 
крайне медленно и только после осушения начинает усиливаться и ста
новится нормальным. Бонитет, который вычислялся по хозяйственному 
возрасту, на 1-й и 2-й пробных площадях в результате осушения повы
сился на 2 класса, на 3-й — только на 1 класс.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Лесоосушение, улучшая водно-воздушный режим, улучшает агро

химические свойства и усиливает микробиологическую деятельность 
торфяно-болотных почв.
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2. Наибольшая микробиологическая активность торфяно-болотных 
почв осушенных сосновых насаждений наблюдается в верхних горизон
тах и вблизи осушительной канавы.

3. Наиболее высокими лесотаксационными показателями отличаются 
сосновые насаждения первой пробной площади, где наилучшие почвен
но-грунтовые условия.

4. Принятое на участке исследования расстояние между осушителями 
благоприятно сказывается на изменении почвенно-грунтовых и лесотак
сационных показателей.
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