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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛИОРАТИВНОГО СТАЦИОНАРА «СЛУЦКИЙ» 

ЖИЛИН-БРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

The modern status of drainage systems dictates necessity the building of the permanent establish-
ment reclamations for monitoring a hydrological regimen, the effectiveness of forest-drainage, conser-
vation of a biodiversification, inventory of a network forest of hydroreclamation.

Эколого-мелиоративный мониторинг мелио- 

, рированных лесных земель является составной 

частью Национальной системы мониторинга ок-

ружающей среды Республики Беларусь. Порядок 

осуществления мониторинга лесов, включая эко-

лого-мелиоративный мониторинг мелиорирован-

ных земель, утвержден Постановлением СМ Рес-

публики Беларусь от 21 июня 2001 г. № 915. При 

закладке гидролесомелиоративного стационара в 

<’Луцком лесхозе руководствовались «Техниче-

ским проектом организации и ведения экологиче- 

, с к о р о  мониторинга мелиорированных земель в 

I ослесфонде Беларуси» (БелНИЦ «Экология», 

1999 г.) и «Инструкцией по организации и веде-

нию эколого-мелиоративного мониторинга ме-

лиорированных лесных территорий» (2001 г.). 

Накопление мониторинговой информации, ее 

обобщение и анализ позволяют обоснованно оце-

пить экологическое и лесоводственное состояние 

мелиорированных лесных земель, прогнозиро-

вать воздействие осушительной сети на экологи-

ческую обстановку мелиорированных объектов и 

продуктивность осушенных древостоев и выра-

ботать научно обоснованные рекомендации по 

эффективному лесохозяйственному использова-

нию земель [2, 4]. Гидролесомелиоративный ста-

ционар «Слуцкий» заложен в центральной части 

осушенного лесного массива, расположенного в 

северной части Слуцкого лесхоза, в границах 

кварталов 64, 65, 72, 73, 74 Жилин-Бродского 

лесничества на площади 505 га, находится в зоне 

действия магистрального канала X, водоприем-

ником которого является река Весейка, подъезд к 

стационару осуществляется с гравийной дороги 

Шспунцы -  Осиповичи, далее по существующей 

грунтовой дороге, проходящей по кварталам 

73 74. Территория Слуцкого лесхоза по геомор-

фологическому районированию [1] входит в об-

ласть Полесской низменности и расположена 

на территории Случско-Оресской озерно-

аллювиальной низины. В кровле коренных пород 

залегают пески и песчано-глинистые отложения. 

Поверхность озерно-аллювиальной низины силь-

но заболочена, болота развивались на месте озер, 

в результате избыточного увлажнения суходоль-

ных пространств, постепенно увеличиваясь, сли-

вались друг с другом, образуя целые болотные 

экосистемы.

По агроклиматическому районированию ста-

ционар находится в Центральной теплой, уме-

ренно влажной области в Березинском районе. 

Среднемесячная температура воздуха наиболее 

холодного месяца января — 6,3°С, наиболее теп-

лого июля +18°С (табл. 1)..

Почвенный покров территории осушенного 

массива представлен: а) торфяно-болотными 

почвами, занимают 47% мелиоративного фон-

да, расположены в пониженных местах и нахо-

дятся в условиях постоянного, избыточного 

увлажнения, степень разложения верхнего го-

ризонта торфа 30-40%, по ботаническому со-

ставу преобладает осоковый торф; б) торфяно- 

глеевыми почвами, занимают около 32% ме-

лиоративного фонда, мощность торфа до 0,5 м; 

в) дерново-подзолистыми и дерново-глеевыми 

почвами, составляют 21%, занимают понижен-

ные элементы рельефа, находятся в начальной 

стадии заболачивания при периодически избы-

точном увлажнении, в период весеннего снего-

таяния и осенних сезонных паводков. По гид-

рологическому районированию Слуцкий район 

относится к Центрально-Березинскому гидро-

логическому району. Грунтовые воды залегают 

неглубоко. Гидрологические условия опреде-

ляются реками, протекающими как по террито-

рии лесхоза, так и за его пределами.

Гидротермические параметры района
Таблица 1

Среднегодовое кол-во осадков по месяцам, мм Температурные показатели
1-55 VII-82 Среднемесячная 7° воздуха января -  6,3°С
И-47 VIII—81 Среднемесячная 7° воздуха июля +18 С
III—47 IX-55 Среднегодовое количество осадков -  716 мм
IV-45 Х-47 Среднегодовое на теплый период -  446 мм
V-58 XI-60 Коэффициент увлажнения: север -  1,0, юг -  0,9
VI-78 XII-61 Средняя глубина промерзания почв -  55 см
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Таблица 2

Эффективность гидролесомелиорации на стационаре

Период
Средний класс бонитета

Сосна Ель Береза Ольха (ч) Осина

На момент 

осушения
III,6 II, 1 III,0 1,8 11,3

На год закладки ста-

ционара
III,9 11,1 11,7 11,0 1,0

Разница -0,3 0 +0,3 -0,2 +1,3

Т аблица 3

Категории и площади неэффективно осушенных лесных территорий

п л х о

Общая площадь 

неэффективно 

осушенных тер-

риторий, га

В том числе, га

Верхо-

вые бо-

лота

Высокобо- 

нитетные 

черноольхо-

вые насаж-

дения

Площади с 

ошибками про-

ектирования и 

строительства

Площади с недос-

таточным экс-

плуатационным и 

текущим уходом

Брестское 3480 1707 1773 „ — -

Витебское 7388 7302 - -  - 86

Г омельское 28 28 — — —

Г родненское — —
* i;

— -

Минское 5406 2890 30 907 1580

Могилевское — - - - -

ИТОГО 16302 11927 1803 907 1666

Условные обозначения

Рис. Схема расположения гидролесомелиоративного стационара «Слуцкий»

В гидрологическом отношении Слуцкий 
лесхоз расположен в бассейне р. Случь, гидро-
графическая сеть лесхоза развита довольно хо-
рошо и представлена многочисленными, не-

большими по величине реками, ручьями, озе-

рами и каналами. Водоприемниками на участ-

ках осушения Олиговического, Гольчицкого и 

Жилин-Бродского лесничеств является р. Ве- 
сейка, на участке Воробьевского лесничества -
р. Лоша и на участке Селецкого лесничества
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нидяется р. Птцчь, По состоянию на 1.01.2000 г. 
ни т ерритории Слуцкого лесхоза имеется 176 км 

осушительной сети: водоприемники и магист-
ральные каналы 35 км, собиратели 43 км, осу-
шители 100 км.

Работы по осушению заболоченных площа-
д ей  в Слуцком лесхозе проводились с 1965 г. 
Осушительная сеть Олиговического, Гольчиц- 

кого, Жилин-Бродского лесничеств введена в 
действие с 1978 года по проекту Белорусского 
филиала института «Союзгипролесхоз», 1971 г. 
Неего по лесхозу осушено 4771 га, в том числе 
в Олиговическом лесничестве — 357 га, в Во- 

робьевском -  800 га, в Гольчицком 1252 га, в 
Жилин-Бродском 1017 га и в Селецком лесни-
честве -  1345 га. Водоприемники, мелиоратив-

ные каналы, гидротехнические сооружения по-

стоянно подвергаются влиянию как природно- 
климатических, так и антропогенных факторов, 

кот орые вызывают их деформацию и разруше-

ние. Самыми распространенными разрушения-

ми мелиоративных систем, вызываемыми при-
родно-климатическими факторами, являются 
обвалы, оползни, разрушения откосов каналов 
вследствие фильтрации грунтовых вод, размы-

вы откосов каналов поверхностными водами, 
повреждения сооружений и креплений откосов 
каналов льдом во время половодья, образова-

ния трещин в откосах при замерзании и оттаи-
вании, деформация русел каналов вследствие 

осадки осушенных торфяников [5]. По гео- 
ботаническому расположению территория ме-

стоположения стационара относится к Березин- 
i ко-Предполесс^сому округу подзоны грабово- 

дубово-темнохвойных лесов и Центрально- 
Березинскому району, который расположен в 
пределах Центрально-Березинской равнины, 

иосистость около 36%, с преобладанием сосно-
вых массивов; дубовые, еловые и широколист- 
веппо-еловые леса более распространены в 
верховьях рек Неманец и Уса. Мелиорирован-
ные насаждения представлены в основном со-
сновыми и березовыми древостоями. Основ-

ным породами на мелиоративном объекте яв-
ляются сосна (46%), береза (28%), ольха черная 
(21%). Средний бонитет сосновых насаждений 
составлял III,6, березовых III, черноольшани- 
ков 1,8, где преобладали насаждения с полнотой 

0,7 0,8 (71,5%), преимущественно сфагновые 

(22%), черничные (21%), осоковые (18%) и 
долгомошные (18%). Средний возраст сосно-

вых насаждений по сосне составлял 56 лет, по 
березе 32 года, по ольхе черной 35 лет, по ели -  
64 года. В результате выполнения осушитель-
ных работ на Жилин-Бродском объекте за 
23-летний период существенных изменений 
классов бонитета не выявлено, за исключением 
осины +1,3, хотя увеличилось количество типов 
леса в 1,4 раза, что подтверждает положитель-

ное влияние на увеличение биоразнообразия

древесно-кустарниковой растительности и жи-

вого напочвенного покрова. В результате осу-
шения заметно увеличилась продуктивность 
лесных насаждений. Если до осушения теку-

щий прирост по диаметру был равен от 0,09 до 

0,12 см и по высоте от 7 до 10 см, то после 
осушения он составил по диаметру -  от 0,20 до 

0,32 см, а по высоте -  до 27 см. Однако значе-
ние лесоосушительной мелиорации не исчер-
пывается только получением дополнительного 
прироста древесины, улучшением условий экс-

плуатации и ведения лесного хозяйства. Гидро- 
техиическая мелиорация сокращает сроки вы-

ращивания древесины с более высоким качест-
вом, увеличивает урожайность сена на заболо-

ченных сенокосах, улучшает кормовые качест-

ва, а также улучшает кормовую базу и условия 

обитания диких животных [3].
Долговременная и качественная работа осу-

шительных систем возможна только при усло-

вии надлежащего ухода и ремонта мелиоратив-

ной сети. Преждевременный выход из строя 
осушительных систем происходит под влиянием 
факторов, вызывающих обвалы, оползни отко-
сов каналов, размывание и зарастание дна и от-
косов, разрушение трубо-регуляторов и трубо- 
переездов. Значительный ущерб лесоосуши-
тельной сети приносит неправильная эксплуата-

ция дорог и сооружений, устройство переездов 

через каналы для автотранспорта. Подъезд к 
осушенным участкам Гольчицкого, Олиговиче-

ского, Жилин-Бродского и Селецкого лесни-
честв осуществляется по дорогам Барановичи -  

Осиповичи, Слуцк -  Жилин-Брод, Жилин- 

Брод -  Поречье.

На занятой лесом территории Беларуси 
осушено около 250 тыс. га болот, что составля-
ет 210 объектов гидролесомелиорации, среди 

которых мелиорированные лесные массивы 

дифференцируются в несколько групп: 1) леса с 

положительным мелиоративным эффектом; 
2) леса без мелиоративного эффекта; 3) леса с 
отрицательным мелиоративным эффектом. 

Эффективность гидролесомелиорации отме-
чается на осушенных объектах общей площа-
дью около 40% от лесопокрытой территории, 
на остальной площади -  60% территории не 

зафиксировано повышения продуктивности 
или эффект мелиорации не столь очевиден. 

По материалам Белгипро-леса, осушенных 
лесных территорий на 1.01.2000 г. в Беларуси 
начитывается 323 тыс. га, из них неэффек-

тивно осушенных около 16 тыс.,га, что свиде-
тельствует о необходимости создания мелио-
ративных стационаров для мониторинга гид-
рологического режима, эффективности лесо- 
осушения, комплексной инвентаризации сис-
тем лесной гидромелиорации, включая зна-
чимость болот для биологического разнооб-
разия [4].
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По материалам инвентаризации, в Слуцком 

лесхозе только 53% осушительной сети нахо-
дится в удовлетворительном состоянии и 47% -  

в неудовлетворительном! Признаками плохого 
состояния мелиоративной сети являются:

а) отклонения от проектных параметров ка-

налов по глубине, ширине по верху и дну;
б) откосы на каналах обрушены и заросли дре-

весной и кустарниковой растительностью;
в) заиление русел каналов на 1/3—1/2 глубины;
г) неупорядочение кавальеров, выброс грунта 

на обе стороны канала, отсутствие берм и сточ-
ных воронок. Не на всей осушительной сети 

производится очистка от древесного хлама и 
пробок, образовавшихся в результате обвалов 

грунта. Прочистка труб-переездов, а также очи-
стка входных и выходных отверстий гидросо-
оружений от заиления и скопившегося хлама 
производится несвоевременно. Не производит-

ся подготовка сооружений лесоосушительной 
системы к пропуску паводковых вод, а также 
ремонт проездов на участках у гидротехниче-

ских сооружений. Такое неудовлетворительное 
состояние каналов свидетельствует о невысо-

ком качестве строительства, об отсутствии над-

лежащего эксплуатационного ухода за осуши-
тельной сетью, о необходимости научно- 

производственных изысканий и рекомендаций

технологических проектов реконструкции ле-

соосушительной системы.
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