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Изменение водного режима при гидромелиорации наряду с 
улучшением роста древесного яруса существенно влияет на изме
нение напочвенного покрова лесных фитоценозов — происходйт 
деградация и постепенная его замена другими видами мхов и трйй. 
По срокам деградации и формированию нового травяно-мохового 
покрова наблюдается большая пестрота как по видовому составу, 
так и по массе. Внесение минеральных удобрений, являющееёя 
действенным способом повышения продуктивности осушенных 
древостоев, создает еще более контрастную картину в видовом 
составе напочвенного покрова, что в свою очередь создает опреде
ленные трудности при типизации мелиорированных лесонасажде
ний и дальнейшем их лесохозяйственном освоении. В то же время 
разумным вторжением в сложившиеся болотные фито ценозы по
средством гидротехнической и химической мелиораций возможно 
вести направленную смену растительности, учитывая интересы ле
сохозяйственного и сельскохозяйственного производств, охот
ничьего хозяйства и медицинской промышленности.

Влияние осушения и минеральных удобрений на реакцию 
древостоя и изменение напочвенного покрова сосняка сфагново- 
кустарничкового исследовано в 1968 — 1982 гг. в Воложинском 
лесхозе Минской области. Объект исследования представляет 
собой бедное переходное болото, занятое сосновыми насаждениями 
III — IV класса возраста. Осушение здесь проведено в 1969 г. сетью 
открытых каналов с расстоянием между ними 160 — 240 м. В 
1974г. равномерно по площади было внесено полное минеральное 
удобрение с дозами ^ о о рю о К 100 и %500Р500К500- ПеРвая из 
этих доз для данных условий местопроизрастания считается близ
кой к оптимальной [1 ] .  Применением же второй дозы, условно 
названной большой, ставилась задача изучить возможные негатив
ные последствия больших доз удобрений на плодородие торфяной 
почвы и продуктивность произрастающего на ней насаждения.

Почва на объекте исследования торфяно-глеевая, развиваю
щаяся на сфанговом подстилаемом древесным торфом и с глуби
ны 72 см — песком рыхлым оглеенным.

Для изучения напочвенного покрова на одних и тех же пробных 
площадях закладывались по 5 — 8 учетных площадок (1 х 1 м) как 
до осушения (в 1968 г . ) , после его проведения (1982 г . ) , а также 
после удобрения (в 1982 г . ) . Ежегодный радиальный прирост ана-
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лизировался по 10 — 12 средним модельным деревьям с выделени
ем трех сроков: до осушения — 1963 — 1969 гг.; после осушения — 
1969 — 1974 гг. и после удобрения — 1974 — 1982 гг. Причем, 
как напочвенный покров, так и прирост изучались в трех зонах: в 
центре удобренного участка, на периферии его и за его пределами. 
В этих же зонах были взяты образцы торфа для определения основ
ных агрохимических свойств почвы.

До осушения на объекте исследования почвенный покров был 
представлен в большинстве своем сфагновыми мхами (8рЬа§пшп 
Гшсит, 8рЬа§пит Бигепн, 8р1га§пит сизрЫаШт), составлявши
ми 90,7% по массе, а также осоками (Сагех го81га1а, Сагех 1азюсаг- 
ра) и клюквой — 2,7%. Общий вес напочвенного покрова в воздуш
но-сухом состоянии составлял 2126 кг/га.

В результате 14-летнего действия лесоосушительной сети изме
нившийся водный режим территории коренным образом повлиял 
на качественный и видовой состав напочвенного покрова (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Влияние максимальной дозы удобрения на почвенный покров в 

типе леса сосняк сфагново-кустарничковый

Вариант опы
та

Представители напочвенного покрова Оценка
по

Друде

Масса,
кг/га

Рас- 
пре- 
деле- 
ние 
мас
сы, %

А — в центре АгЬупит йИх 1етта Сор? 54,6
максимально СЬатаепепит апцизйЬэНит СорЗ 19,0
удобренного Ацгозбз а1Ьа Сор! 10,22
участка Ро1уГпсЬит зйлсШт Зое 1027 7Д

Мшит зИуабсит Зое 3,5
Р1еиго2шт зсЬгеЬеп (1УШЙ.) №н. Зое 2,8
У асстш т уШз-Ыаеа Зр 2,7

В — на грани- СЬатаепепит апцизгДоЬит Сор3 71,6
це максималь- ЕпорЬогит уацтаШ т 8о1 6,0
но удобрен- Р1еигогтт зсЬгеЬеп (ТОЙ.) МЩ. Зое 10,3
ного участка Аи1асотшт ра1из!хе Зое 1357 5,6

Ьейит ра1из1ге Ш 3,8
У асстш т охусоссиз Зр 0,9
Вкгапит гицозит Зр 1,8

С ~  за преде- Ьейит ра1из1те Сор3 58,4
лами макси- Уасстш т иЬцтозит Сор2 23,9
мально удоб- Иеигозшт зсЬгеЬеп 8о1 2,8
ренного участ- Аи1асотшит ра]из1ге 8о] 1631 2,9
ка (контроль) ЕпорЬогит Vа^^паШт Зо] 2,3

У асстш т тугбПиз 8о1 2,0
Апйготейа р1оНЪНа Зо1 2,1
ЗрЬацпит сизрЫаШт Зо] 3,9
Ро1у1псЬит зГпсШт Ш 0.5
Уасстш т охусоссиз Зр 1,2

95



Сфагновые мхи практически исчезли, и преобладать стали багуль
ник и голубика. Появились также черника, подбел и зеленые мхи; 
осталось небольшое представительство клюквы.

Т а б л и ц а  2
Влияние полного минерального удобрения на 

агрохимические свойства почвы

Вариант
опыта

Глубина
образца,
см

Гидролити
ческая кис
лотность, 
мг-экв. на 
100 г почвы

Обменные
основания Р2°5 к2о т 4 Ш 3

Са Мк мг на 100 г почвымг-экв. на 
100 г почвы

А  — в цент- 5-10 105,0 23,0 10,1 14,5 34,0 1,36 0,043
ре макси- 15-20 92,5 5,8 4,9 7,0 17,5 1,58 0,273
мально 50-70 130,0 4,5 4,3 38,0 47,5 1,40 0,485

го участка

В - на пери
ферии мак
симально 
удобренно
го участка

5-10
15-20
50-70

102.5 
105,0
37.5

21,0
8,7
4,3

6,7
6,3
5,1

18,0
13,8
53,5

22.5
13.5 
12,0

1,35
0,69
0,67

0,041
0,076
0,083

С — за пре- 5-10 95,0 9,6 5,6 11,0 28,7 1,36 0,053
делами мак- 15-20 87,5 4,4 5,5 5,0 6,3 0,31 0,074
симально
удобренного
участка
(контроль)

50-70 15,0 2,7 5,6 2,0 1,3 1,21 0,091

195319541955196519571968196919701971197?197319791975Ш19771978197919801981Годы

Рис. 1. Влияние осушения и удобрения на радиальный прирост сосняка 
сфангово-кустарничкового:

-в центре удобренного участка (^1 5ооР50СГ^500  ̂•* “  * ^ ---------- \ I П1111
на границе удобренного участка(АГ. ; ----*-
ми удобренного участка (без удобрения}; —°х -—  х — >
за удобрения (М ^ Р  100^ 100)

- за предела- 
■ оптимальная до-
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На удобренном участке отмечена еще более резкая деградация 
травяно-мохового яруса. Здесь развиваются растения, не типич
ные для данных условий местопроизрастания: папоротник, иван- 
чай, брусника, полевица белая (табл. 1) . В количественном от
ношении наблюдается довольно четкое снижение общей массы 
напочвенного покрова после осушения (на 23,1%) и удобрения 
(на 51,2%), что, очевидно, связано с угнетающим воздействием 
больших доз удобрений на багульник и голубику, формирующих 
в данных условиях напочвенный покров после осушения. Отме
чено также снижение общей массы покрова в центре удобренного 
участка.

Наряду с увеличением содержания основных элементов пита
ния внесение полного минерального удобрения вызвало некоторое 
повышение кислотности по всему 0,7 м профилю почвы (табл. 2 ), 
что подтверждает токсичность больших доз удобрений. Повышение 
кислотности осушенной торфяно-болотной почвы при одновремен
ном увеличении гибели отдельных деревьев наблюдается уже при 
дозе фосфорно-калийного удобрения свыше 250 кг/га [ 2,3] .

Токсичность большой дозы полного минерального удобрения 
отрицательно сказалось на росте соснового древостоя (рис. 1). 
В центре удобренного участка деревья погибли уже через два года 
после внесения удобрения. На периферии данного участка угнетаю
щее действие удобрения сказывалось в течение пяти лет, затем, 
после выработки основной массы-удобрений, деревья адаптирова
лись и прирост стал заметно повышаться. Для сравнения приведе
на динамика радиального прироста осушенного сосняка сфагново- 
го-кустарничкового, который находится на территории того же лес
хоза и который в 1974 г. также был удобрен полным минераль
ным удобрением в дозе ]^100Р 100К 100- Здесь довольно четко 
просматривается положительное влияние на его прирост, особенно 
з первые пять лет после внесения удобрения.

Таким образом, под влиянием осушения и удобрения происхо
дит резкая деградация напочвенного покрова, видовой состав ко
торого формируется из растений, не типичных для данных условий 
местопроизрастания; снижается общая масса травяно-мохового 
покрова при одновременном увеличении массы древесного яруса; 
большие дозы полных минеральных удобрений способствуют 
увеличению кислотности осушенных торфяно-болотных почв и 
:хазывают негативное воздействие на рост древостоев.
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