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Центральная часть Полесья имеет почти плоский 
микрорельеф с сильно выраженными мезоформами и ха
рактеризуется преобладанием малоплодородных комби
наций гидроморфных почв среди мелкозалежных торфя
ных болот переходного типа на повышенных участках и 
сочетаниями почв смешанного и грунтового питания в 
понижениях и обширных плоских депресиях. Низинные 
болота образуют сочетания-мозаики среднемощных и 
мощных торфяно-болотных почв с выклиниваниями ми
неральных полугидроморфных и гидроморфных заболо
ченных почв.

Структура почвенного покрова поймы реки Припять и ее 
притоков представлена пойменным комплексом с высокой 
контурностью и пятнистостью полугидроморфных почв пес
чаных выклиниваний и торфяных почв разной степени мощ
ности.

На мелиорированных объектах после проведения осушитель
ной мелиорации при формировании антропогенного ландшаф
та необходимо радикальное преобразование структуры почвен
ного покрова.. Наличие минеральных выклиниваний создавало 
сложности из-за контрасности почв превышений: их механи
ческого состава, размера контура, степени гидроморфности, 
высоты превышений по отношению к торфяным почвам на ме
лиорированном объекте.
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При обработке картографических материалов полевых изыс
каний проектных организаций по Белорусскому Полесью было 
изучено 220 мелиорированных объектов и проведена их груп
пировка по степени гидроморфности почв, величине конту
ра, высоте превышений и т. д. на площади 488 тыс. га, среди 
которых находится 4441 песчаных выклиниваний площадью 
12033 га.

Гидроморфные почвы песчаных выклиниваний среди мас
сивов торфяных почв формируют своеобразный почвенный 
покров -  многокомпонентную комплексность почвенных аре
алов, объединенных в элементарные почвенные структуры по 
общности факторов почвообразования.

Если повышенную часть выклиниваний занимают преиму
щественно автоморфные почвы, то склоновую часть почвенные 
ареалы представлены гидроморфными почвами разной степени 
огпеения -  от неглубоко оглееных (глееватых) до гаеевых. Чаще 
всего песчаные почвы выклиниваний относятся к дерново-под
золистым автоморфным - 41,8 %, дерново-подзолисто-шева- 
тым - 31,3 % и дерново-подзолисто-шеевым 20,8 %.

По величине контура до 0,5 га насчитывалось песчаный 
выклиниваний 29,8 %; от 0,5 до 1,0 га их было 21,6 %; от 
1,0 до 3,0 га - 23,7 %; от 3,0 до 5,0 га 6,8 %, а более 5,0 га 
имелось 10,2 %.

Для гомогенизации структуры почвенного покрова при 
массивизации площадей в севообороте необходимы мелио
ративные приемы, которые обеспечивали бы коренное улуч
шение земель разовым приемом за короткий срок, при чем эти 
изменения должны быть устойчивы и необратимы, что осо
бенно важно при сохранении экологического равновесия аг- 
ролавдшафта.

Изучение эффективности приемов окультуривания гидро
морфных почв проводилось на осушительно-увлажнитель
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ной системе «Молотковичи» Пинского района на дренирован
ном (с закладкой дренажа на 0,8 м и междренным растоянием 
30 м) и недренированном участках в мелиоративном комп
лексе. Опытные поля включали дерново-подзолистые авто- 
морфные с превышением до 1,2 м, дерново-подзолисто-глее- 
ватые с превышением 0,7- 0,8 м и дерново-подзолисто- 
глеевые с отметкой относительно торфяных почв до 0,5 м.

На дерново-подзолисто-автоморфных и глееватых почвах 
сельскохозяй-ственные культуры возделывались в полевом 
севообороте, а на дерново-подзолисто глеевых почвах при 
монокультуре многолетних трав. Схема опыта предусматри
вала: 1. контроль (без внесения удобрений); 2. внесение N()0 
Р9о К і8о’ 3- внесение Р<Х) К180 + торф (200 т/га). Повтор
ность опыта четырехкратная. Агротехника возделывания с.-х. 
культур, методика учета и агрохимических анализов в опы
тах были общепринятыми. Перед закладкой опытов был сде
лан уравнительный посев люпина на зеленый корм. Торф за
пахивался на глубину 25-30 см в начале ротации.

Исследования показали, что вследствие глубокого залега
ния грунтовых вод на автоморфных (142 -  275 ), глееватых 
(134-190) и глеевых (68-148) питание растений грунтовыми 
водами исключалось из-за ограниченной высоты поднятия 
капиллярной каймы, которая для автоморфных почв состав
ляет 50-70 см, для глееватых и глеевых -  60-90 см. Запасы 
продуктивной влаги при внесении торфа (200 т/га) увеличи
вались на 23 % по отношению к неудобренному варианту на 
автоморфных почвах, на 39 % на глееватых и на 11 % на гле
евых почвах недренированного участка.

На дренированном участке запасы продуктивной влаги 
были меньше на 10-15 % на всех почвенных разностях при 
внесении таких же доз органических удобрений (торфа).

Сравнение урожайности полевых культур показало сниже
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ние их урожая на дренированном участке на 1,5-2,0 ц/га для 
озимой ржи, 15,6-18,5 ц/га для картофеля и 2,5-4,0 ц/га для 
овса по отношению к недренированному. Прибавка от внесе
ния минеральных удобрений на глеевых почвах составляла 
для многолетних трав на недренированном участке на вто
ром и третьем вариантах от 66,0 до 88,6 ц/га и от 57,1 до 85,3 
ц/га на дренированном. Применение торфа при возделыва
нии многолетних трав дало прибавку сена многолетних трав 
на 22,6-28,2 ц/га.

В первые годы внесения торфа в связи с усиленным мик
робиологическим разложением его органического вещества 
и фиксацией микрофлорой почвенного и минерального азо
та сказывалось на величине урожая озимой ржи.Урожай вто
рой культуры в ротации севооборота -  картофеля - имел 
прибавку на варианте с дополнительным внесением торфа 
до 22-30 ц/га на недренированном и 5-11 ц/га на дрениро
ванном участках.

Внесение минеральных и органических удобрений не 
только увеличивает урожай культур севооборота и многолет
них трав, но и улучшает водно-физические свойства и агро
химические показатели пахотного слоя почв. Увеличилась 
сумма поглощенных оснований, степень насыщенности ос
нованиями (табл.І).Несколько увеличилось количество под
вижных форм фосфора и обменного калия на автоморфных и 
глееватых почвах, а на глеевых их величина оставалась без 
изменений. Содержание гумуса в пахотном горизонте за 
время исследований находилось в пределах исходных вели
чин для каждой почвенной разновидности почв недрениро- 
ванного и дренированного участков, несколько изменяясь 
вида и норм применяемых удобрений. Внесение органичес
ких удобрений (торф 200 т/га) увеличивало количество гуму
са в почве на 0,04-0,19 %.
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Таблица 1
Изменение агрохимических свойств гидроморфных 

песчаных выклиниваний в мелиоративном комплексе 
при их использовании за годы исследований

ГЬчвадыз Варианты PH Н S V, Гумус; P2Q5 К20 
разнсвютюсш спьпа в мг-эквна % % мгдаІООгточвы 

ЮН ІООгшчвы

НЬаренирсванньй участок

Дерново- исходные 42 І35 1,95 3^8 1,20 9fl 3£
подзолисто 1 4,6 . 2» 87 2»08 41,8 1,10 8.7 3,7
автоморфные 2 4,5 2,89 2,13 42,4 1,08 8.1 5,0

3 47 Д83 3,52 47,9 1,45 $5 5,4

Дерново- иювдныв 4,2 4,25 295 38,1 2,10 53 3̂ 5
падюшсгго- 1 49 3,77 5£7 58,7 1,93 7,9 ЭД
шеевагьв 2 48 425 5,25 553 1,93 81 7,8

3 49 430 679 747 2,14 &6 67

Дерново- имэдньв 3,8 12,60 5,55 29,2 472 42 22
гвдюлсго- 1 Д9 10,58 S2G 43,7 4,65 5,2 2,2-
гпажьв 2 3,9 11,32 801 44,0 4,49 7,4 23

3 41 12,83 1Q88 45,9 4,91 $1 23 
Дэенированньй участок

Дерново- исходные 44 3,60 249 4Q1 1,15 10.0 21
подзолисто- 1 53 227 Я43 6012 0,98 10,4 25
автоморфньв 2 5,4 200 6,57 64,1 Q95 12,2 42

3 5,5 290 603 67,5 125 13,5 53

Дерново- исходные 45 5Д) $60 51,6 209 9,8 29
подзолисто- 1 5,9 3,94 7,14 64,4 1,92 11,8 29
глеевагые 2 5,7 3,24 8,77 73,0 1,88 1Q9 4,0

3 5,4 3,36 $25 71,7 216 11,1 6.4

Дерново- исходные 4,2 11,80 9,90 45,6 4,20 3,9 29
подюлисто- 1 4,2 8,89 7,38 45,4 3,81 4,3 26
глеевые 2 3,8 10,97 6,92 3$7 3,43 4,6 21

3 4,0 10,80 10,92 48,3 4,37 4,7 22
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Материалы почвенных изысканий и экспериментальные 
исследования подтверждают необходимость учета особенно
стей гидроморфных почв на песчаных выклиниваниях при 
строительстве или реконструкции мелиоративных систем при 
создании земель с отрегулированным водным режимом, на 
которых возможно было бы рационально использовать с/х 
технику и производить продукцию с наименьшими затрата
ми трудовых и материальных ресурсов.

Исследования показали, что систематический дренаж не
обходим только на дерново-подзолистых глееватых и глеевых 
почвах, расположенных в нижних частях песчаных выклини
ваний при наличии притока поверхностных и грунтовых вод 
извне. В случае отсутствия бокового притока воды система
тический дренаж нецелесообразен, при этом достаточно ог
раничиться прокладкой дренажа на торфяных почвах мелио
ративного комплекса.

Гидроморфные почвы песчаных выклиниваний (с превыше
нием до 1 м) можно использовать под культуры сплошного сева 
по принятой схеме севооборота и системе удобрений без изме
нения контурности полей с учетом естественного плодородия 
каждой почвенной разности и обязательным дополнительным 
(разовое в 5 лет) внесением торфо-навозного компоста до 200- 
300 т/га. В первые годы использования их агрономическая, тех- 
нолгическая и экологическая контрастность будет значительной, 
но в условиях интенсивного окультуривания она сглаживается.

При наличии на мелиорированном объекте песчаных выкли
ниваний с превышением 1 м и более и величине контура менее
1 га наиболее рационально использовать их как строительный 
материал при прокладке дорог, отсыпке дамб или засыпке тран
шей при закладке дренажа и т. д. Кроме этого, при размере кон
тура 3 га и более использовать их как ареалы жизнедеятельно
сти флоры и фауны уже существующего естественного ландшаф
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та, так как возделывание с.-х. культур на них нецелесообразно 
из-за недостатка влаги на этих почвах после проведения гидро
технической мелиорации.

В сложившихся финансово-экономических условиях хозяй
ствования при строительстве или реконструкции мелиоратив
ных систем наиболее целесообразно гидроморфные почвы пес
чаных выклиниваний среди массивов торфяных почв разной 
мощности исключать их сельскохозяйственного оборота.
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