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В последние годы, наряду с изучением вопросов повышения 

плодородия торфяно—болотных почв 1̂ — б ], определенное вни
мание уделяется исследованию остаточного слоя торфа на пло
щадях, вышедших из-под торфоразработок и переданных под 
сельскохозяйственное и лесохозяйственное освоение {б -  10].Од- 
нако до настоящего времени ни в отечественной, ни в зару
бежной литературе не имеется достаточных сведений о наибо
лее рациональном использовании этих площадей.

Нами проводились исследования на десяти постоянных проб
ных площадях, заложенных в Смолевичском лесхозе. Объект 
представляет выработку 1963 -  1965 гг., на которой в 1969 г. 
в мелкие плужные борозды под меч Колесова были посажены 
сеянцы ели и сосны обыкновенной с размещением посадочных 
мест 2 х 0,75 м. Глубина остаточного слоя торфа на экспери
ментальных участках от 0,2 до 2,0 м. Уровень грунтовых вод 
в зависимости от рельефа пробных площадей колеблется в те
чение вегетационного периода от +15 до -  220 см. После сне
готаяния грунтовые воды на повышенных и средних местополо
жениях поднимаются на уровень до 40 см от поверхности поч
вы, а пониженных -  затапливаются. Кислотность торфа и мине
рального грунта (рН в Н20) изменяется от 4,15 до 6,25. Гид
ролитическая кислотность верхних горизонтов значительная и 
достигает 142 м г .эк в . на 100 г торфа, с глубиной она умень
шается и в минеральном слое почти исчезает. Верхние гори
зонты торфа сильно выщелочены, степень насыщенности их ос
нованиями не превышает 50%. Незначительное содержание эле
ментов питания: аммиачного (8,16), нитратного азота (0,15), 
подвижного фосфора (6,32) и обменного калия (18,32 мг на 
100 г торфа) -  обусловливают слабую биологическую актив
ность остаточного слоя торфа. Зольность его изменяется в 
пределах 7,6 -  13,4%. Степень разложения колеблется от 35 до 
65%, Торф сложен в основном из тростника, осок и древесных
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остатков. Лучшие агрохимические свойства характерны для 
средних и повышенных местоположений, где уровень залегания 
грунтовых вод значительно ниже, чем на пониженных.

Уровень грунтовых вод выработанных торфяников в течение 
вегетационного периода весьма неустойчив. Весной, в дождли
вое лето и осенью наблюдается заметное переувлажнение, а на 
пониженных участках и застой воды. В сухое же лето верхний 
слой торфа в результате сильного иссушения подвергается ве
тровой эрозии.

На исследуемых нами пробных площадях затопление водой в 
конце апреля -  начале мая наблюдается на- 4 и 8-й пробных 
площадях. Высота поверхностного слоя воды колеблется в пре
делах от +5 до +15 см.

Изучение сохранности,и характера распространения корне
вых систем (табл. 1) у культур ели и сосны обыкновенной на 
выработанных торфяниках показало, что наибольшая сохран
ность кульФур (98,7 -  98,6) наблюдается на участках с глуби
ной остаточного слоя торфа до 45 см и уровнем грунтовых вод 
ниже 40 см от поверхности.

По данным исследований, установлено, что отпад культур 
происходит в основном в первые два года, в последующие годы 
отпад по естественным причинам почти не наблюдается. На по
ниженных участках (пр. пл. 4 и 8) сохранность культур почти 
в восемь раз ниже, чем на средних и повышенных, причем от
пад их происходит ежегодно. Культуры сохраняются лишь по 
микроповышениям. В современной литературе [ п ]  принято счи
тать, что для наиболее успешного развития культур, их сох
ранности уровень грунтовых вод к началу вегетации должен 
быть ниже зоны проникновения корней.

Кроме уровня грунтовых вод, определяющими факторами 
гидрологического режима, влияющими на рост и развитие лес
ных культур, являются влажность остаточного слоя торфа.

Исследования показали, что влажность корнеобитаемого слоя 
зависит от глубины остаточного слоя торфа и уровня грунто
вых вод. На высоких местоположениях, где глубина остаточно
го слоя торфа больше 1,0 м и при уровне грунтовых вод от 65 
до 187 см, влажность торфа колеблется в пределах 887,4 -  
511,7% от абсолютного сухого веса торфа. На пониженных ме
стоположениях с глубиной остаточного слоя торфа до 70 см и 
уровнем грунтовых вод от +15 до -24  см влажность соответ
ственно увеличивается с 487,1 до 734,8%.

На объектах исследования определение коэффициента фильт-

10 Зак. 6212 133



Т а б л и ц а  1. Сохранность лесных культур и характер распро
странения корневых систем.

Пробнаяплощадь
Поро- Местоположение

Уровень грунтовых вод,
см

Мощность остаточного слоя торфа,
см

Сохранность,
%

Проникновение „ корней*
см

глубь по
Вкусу-'

1 Ель Среднее 56-118 23,0 98,7 21 218
2 " гг 49-123 22,0 98,8 18 157
3 // Повышен. 65-142 45,0 96,7 39 260
4 гг Понижен. +7-24 64,0 12,8 8 207
5 // Повышен. 84-215 200 67,2 23 221
6 гг гг 92-228 200 78,3 31 197
7 гг Среднее 79-154 14 98,7 22 244
8 Сосна Понижен. +15-22 53 8,2 11 180
9 гг Повышен. 75-187 101 66,2 89 158

10 гг Среднее 39-106 108 63,4 25 175

рации способом восстановления воды в скважине после откачки 
показало, что коэффициент фильтрации торфа колеблется в сред
нем от 2,5 до 7 м /сут, а подстилающего песка оглеенного от 
0,8 до 1,7.

Большое влияние на рост и развитие лесных культур оказы
вает степень развития корневой системы, формирование кото
рой в свою очередь зависит от глубины остаточного слоя тор
фа, уровня грунтовых вод и влажности торфа. На участках с 
высоким залеганием уровня грунтовых вод корневая система, 
как правило, расположена в верхнем 10-сантиметровом слое. 
На повышенных местоположениях корни проникают на глубину 
до 40 см. В целом же корневая система лесных культур ели и 
сосны на выработанных торфяниках распределяется ближе к 
поверхности, особенно это характерно для ели, которая имеет 
хорошо развитые боковые корни. Радиус распространения их 
доходит до 2 и более метров. У сосны боковые корни развиты 
несколько хуже, но имеется более мощный стержневой корень.

Исследуя рост культур ели и сосны по высоте и диаметру 
(табл. 2), необходимо отметить, что лучшим ростом по высоте 
отличается ель и сосна на участках с уровнем грунтовых вод 
в весенний период 40 см и ниже.
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Т а б л и ц а  2. Статистические показатели роста лесных культур 
по высоте и диаметру

Пробнаяплощадь
Порода Высота, СМ Диаметр на 1/2 см н,

М  + ш ч % Р ,% М  + т V, % Р ,%

1 Ель 88,8 + 0,58 16,9 0,6 1,32 + 0,08 16,0 6,0
2 гг 85,1+0,82 22,9 0,9 2,37+0,01 18,3 0,8
3 гг 79,2 + 0,86 24,5 1,1 1,33 + 0,01 22,0 0,9
4 ГГ 40,2 + 1,00 40,2 2,5 0,64+0,02 31,7 3,3
5 ГГ 63,9+0,70 26,8 1,1 1,27+0,01 19,9 0,7
8 гг 86,2 + 0,91 22,4 1,0 1,41+0,02 23,2 1,1
7 гг 94,5 + 2,18 20,3 2,1 1,52 + 0,04 23,3 2,9
8 Сосна 43,4 + 1,35 37,8 3,1 0,51 ±0,02 49,3 4,0
9 ГГ 79,2 + 1,24 38,1 1,6 1,11+0,01 13,9 0,5

10 ГГ 58,9 + 1,06 43,1 1,8 0,93 + 0,02 50,7 2,6

На этих участках средняя высота шестилетних культур ели 
и сосны почти в два раза выше, чем на временно затопленных 
участках, где и в летний период уровень грунтовых вод не 
опускается ниже 25 см от поверхности. Аналогичные результа
ты получены при определении диаметра. Наибольший диаметр у 
ели и сосны наблюдается также на участках с повышенным и 
средним местоположением и глубиной остаточного слоя торфа 
до 45 см.

Ежегодные замеры прироста культур ели и сосны по высоте 
(табл. 3) показали, что в первые два года прирост по высоте
Т а б л и ц а  3. Прирост лесных культур по высоте

Пробнаяплощадь Порода Р о с т  к у л ь т у о В ВЫ СОТУ по годам
1969 1970 1971 1972 1973 1974

1 Ель 4,2 9,3 14,3 15,2 18,6 27,2
2 ГГ 4,0 8,2 . 7,3 14,1 19,3 32,2
3 гг 2,3 6,4 10,5 9,3 22,4 28,3
4 гг 2,8 6,3 6,1 5,7 8,1 11,2
5 гг 3,5 4,4 10,1 10,8 16,5 18,6
6 гг 2,4 8,3 12,4 16,1 19,8 27,2
7 гг 4,6 7,9 12,6 18,4 22,7 28,3
8 Сосна 2,5 .3,0 5,3 6,4 8,6 17,6
9 гг 3,6 9,2 23,6 18,1 16,5 18,2

10 гг 4,2 4,5 9,8 12,4 14,0 13,7
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как у культур ели, так и сосны небольшой, а в последующие 
годы интенсивность роста возрастает особенно к пяти—шести
летием у возрасту.

Анализ сохранности, успешности роста и развития культур 
ели и сосны обыкновенной на выработанных торфяниках пока
зывает, что лучшие лесорастительные условия складываются на 
тех участках, где уровень грунтовых вод в весенний период 
находится ниже 40 см. Места, периодически затапливаемые ве
сенними талыми водами, для выращивания культур ели и сосны 
непригодны. Такие участки могут быть использованы только 
после проведения предварительной мелиорации или соответ
ствующей предпосевной обработки.
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