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Полесская низменность – южный сегмент дуги 

песчаных низин от Германии до Урала в окраинной 

полосе плейстоценового материкового оледенения. 

Наибольший масштаб водно-земельные мелиорации 

в течение более двух столетий приобрели в ее се-

верной части – Белорусском Полесье. К этим азбуч-

ным сведениям приходится обращаться в связи со 

снижением интереса как к самому региону, так и к 

результатам, особенно экологическим, его крупно-

масштабного мелиоративного преобразования, а 

также в связи с ожидаемым смещением природных 

зон при потеплении климата.  

Потеря интереса к географическому образова-

нию, а также современные реалии в природопользо-

вании (использование, воспроизводство и охрана 

природных ресурсов, техногенное разрушение и за-

грязнение среды, развитие рекреации и туризма с 

одновременно усиливающимся прессом на природу) 

требуют воскрешения и пополнения знаний о своеоб-

разной природе этого региона.  

В результате более чем двухвекового его ме-

лиоративного освоения создана культура, при кото-

рой развитие общества и каждого его индивида, а 

также производимые им материальные и духовные 

ценности определяются целенаправленно трансфор-

мированной природной средой. Накоплен уникаль-

ный опыт перехода к образу жизни из одного качест-

венного состояния природной среды в другое. 

Экономика этой культуры оказалась тесно при-

вязанной к измененной среде, дальнейшая транс-

формация которой может привести к ее деградации. 

Беларусь – одна из европейских стран, в современ-

ной истории которой результаты мелиоративных ра-

бот имеют существенное значение. Опыт Полесья 

являет собой также часть накапливаемой экологиче-

ской информации, позволяющей решать современ-

ные сложные проблемы взаимодействия природы и 

общества. 

В средней школе география систематизирует 

основные представления учащихся об окружающем 
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мире. Однако новейшей информации о природных 

условиях наиболее значимых территорий и последст-

виях усилий, направленных на преобразование гео-

графической среды, в школьных и вузовских учебни-

ках немного. Прежде всего, это касается Белорусско-

го Полесья. В настоящее время в учебной, научно-

популярной и художественной литературе Полесье 

характеризуется как территория со специфическими 

чертами утраченного «главного болота» или 

«амазонии» Европы. 

Поколение, воспитываемое на искаженной 

(позитивной или негативной) информации о совре-

менных природных условиях своеобразного региона 

в центральной части Европы, о экологических и эко-

номических результатах его мелиоративного освое-

ния, создаст для себя очередные трудности в обще-

нии с измененной природной средой. Оно не будет 

подготовлено к принятию адекватных решений: но-

вейшие представления о географических условиях и 

экологических последствий во всем их многообразии 

пока не стали достоянием общества.  

Для географического и экологического обра-

зования и воспитания нужна только объективная 

информация о состоянии окружающей среды. К со-

жалению, в последние десятилетия накопление и 

обновление этой информации заставляет желать 

много лучшего. Часть накопленной информации уже 

утеряна, забыта или искажена. Приобретаемые зна-

ния оказываются в противоречии с реальной геогра-

фической и экологической ситуацией. Разобраться в 

экологической информации (особенно искаженной) 

и социальных проблемах, порождаемых ею, возмож-

но только при наличии глубоких знаний о природе 

региона. 

Исследование экологических последствий круп-

номасштабной осушительной мелиорации в Белорус-

ском Полесье было наиболее активно в двух этапах – 

при окончании работы Западной экспедиции по осуше-

нию болот, возглавляемой И. И. Жилинским и Е. В. 

Опоковым (1873-1898 гг.) и в пятилетие 1971-1975 гг. с 

наиболее масштабным выполнением мелиоративных 

работ [1]. Именно в этом пятилетии особую остроту 

приобрела проблема экологических последствий, 

вызванных крупномасштабным преобразованием 

географических условий региона.  

Разработанные Временной комиссией с ис-

пользованием результатов экологических исследова-

ний в это пятилетие «Методические рекомендации 

по оценке влияния мелиоративных систем на эколо-

гические комплексы прилегающих территорий» были 

ориентированы на преодоление возникавших проти-

воречий между мелиоративным освоением болот и 

заболоченных земель и его последствиями [2]. Воз-

никает вопрос: насколько продвинулось решение 

тех проблем ресурсного и экологического порядка, 

которые уже обсуждались в то время?  

Мнение о том, что мелиорация Полесья вы-

полнялась без научного обоснования, не совсем вер-

но. Не вдаваясь в подробности по этому поводу, сле-

дует отметить, что к этому времени белорусскими 

учеными были разработаны теоретические основы 

гидротехнического строительства на осваиваемых 

торфяно-болотных почвах. Проектные разработки 

были обеспечены топографической, инженерно-

геологической, гидрогеологической, почвенно -

мелиоративной и геоботанико-культуртехнической 

информацией, добываемой сотрудниками Белгипро-

водхоза (Минск) и Союзгипромелиоводхоза (Пинск) 

при полевых экспедиционных изысканиях, но при 

слабой информативности о возможных последствиях 

мелиоративных работ. 

Природной основой мелиоративных работ яв-

ляется почва – основной структурный компонент при-

родного ландшафта. Изучение ее для целей этих 

работ в полевых условиях выполняли выпускники 

БГУ (географический факультет) и БСХА. При их под-

готовке использовалась учебная литература, вклю-

чающая к тому времени информацию о природных 

условиях Беларуси, как оказалась не совсем полно 

отражающую и даже искажающую географическую 

реальность. Дефект образования привел к неадек-

ватной оценке мелиоративного потенциала переув-

лажненных (с позиций сельского хозяйства) земель.  

Показательным примером в этом плане может 

служить то, что до сих пор в учебной литературе и на 

картах отсутствует информация о том, что на преоб-

ладающей площади Полесья литологической осно-

вой ландшафтов служат рыхлые палеоген-

неогеновые кварцевые пески, перемытые водными 

потоками в четвертичное время. Кварцевые пески – 

это особая осадочная горная порода, которая не 

включает глинистых минералов, необходимых для 

возникновения почвенного поглощающего комплекса. 

Почвы на ней при глубоком залегании грунтовых вод 
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слабо развиты и отличаются исключительной бедно-

стью. На них возникли характерные для Полесья 

азональные уникальные лесо-болотные ландшафты, 

придающие ему природное своеобразие. 

Эти кварцевые пески также подстилают мало-

мощную торфяную залежь, свойственную Полесью, 

способствуя ее быстрому разрушению. По-существу, 

рост растений на кварцевых песках с приповерхност-

ными водами, «сырых песках», – это природная гид-

ропоника, при которой в хорошо аэрированной песча-

ной среде эти воды являются раствором, питающим 

растения минеральными солями, в зависимости от 

состава и концентрации которых формируется фито-

ценоз с его видовым составом. По-прежнему мало 

известным остается солончаковый процесс на юге 

Беларуси, приводящий к образованию почв с карбо-

натно-кальциевым и ожелезненным горизонтом. 

С момента завершения комплексных экологи-

ческих исследований в первом пятилетии 1980-х 

годов прошло более 40 лет. Их результаты частич-

но утеряны или забыты. К настоящему времени 

сложились определенные, требующие своего уточ-

нения ресурсные и экологические реалии, в кото-

рых продолжает развиваться природная среда ре-

гиона. Ландшафтным каркасом этого региона слу-

жат леса, которые с освоенными болотами и забо-

лоченными землями образуют хорологическое 

единство современного природного облика юга Бе-

ларуси. В не отличающихся постоянством климати-

ческих условиях лесные формации сохраняют свое 

эдафотопическое господство, несмотря на изменен-

ный водный режим территории в результате осуши-

тельной мелиорации.  

Основоположник учения о лесе Г. Ф. Морозов 

утверждал, что взаимодействие между древесными 

растениями во всей полноте их проявления и содер-

жания находятся не только под влиянием климата, 

но и, главным образом, под властью земли [3]. Эта 

«власть земли» сохраняет современную мозаику 

лесных ландшафтов Белорусского Полесья. Полу-

ченная при полевых исследованиях информация о 

природных условиях региона позволяет детализиро-

вать его ландшафтную структуру применительно к 

интересам современного представления о возник-

шей экологической ситуации.  

Почвенно-растительный покров, главный ком-

понент ландшафтов Белорусского Полесья, тесно 

увязывается со сложными тектоническим строением 

и гидрогеологическими условиями [1]. Его мозаика 

отражает химический состав и минерализацию при-

поверхностного (первого от поверхности) водонос-

ного горизонта, определяемых миграцией элемен-

тов в зоне гипергенеза. 

По своему географическому положению и гид-

рогеологическим условиям Белорусское Полесье 

относится к благоприятным регионам образования 

карбонатно-кальциевых солончаков [1]. В результате 

нейтрального карбонатного процесса в зонах раз-

грузки напорных вод, обогащенных гидрокарбонатом 

кальция при неглубоком залегании (10-40 м) корен-

ных мергельно-меловых отложений, на обширных 

безуклонных или слабоуклонных низинах образуются 

своеобразные гидроморфные карбонатно -

кальциевые солончаки в пределах болотно-

карбонатно-солончакового комплекса. Они занимают 

овальные в плане взбугрения высотой до 1 м и попе-

речником от нескольких десятков до сотен метров 

среди мелкозалежных низинных болот. Участие со-

лончаков может превышать более 50 % площади 

мелиорированных массивов. Торфяник и сами солон-

чаки подстилаются кварцевыми песками. На взбугре-

ниях с этими почвами среди кальцетрофных мелко-

залежных низинных болот сформировались дубра-

вы, естественное возобновление которых после вы-

рубки в XIX в. и начале ХХ в., осушительной мелио-

рации и сельскохозяйственного использования тор-

фяников оказалось невозможным. 

Быстрая сработка маломощной торфяной за-

лежи и сплошное карбонатонакопление на всей осво-

енной площади приводит к образованию пустошей. В 

настоящее время такая экологическая угроза реаль-

но существует на крупнейших массивах болотно-

карбонатно-солончакового комплекса, расположен-

ных южнее Днепроско-Бугского канала, по среднему 

течению Ясельды, в водосборах малых рек Ведричи, 

Щары и др. Нет экономического резона ежегодно 

перепахивать эти земли для получения низких уро-

жаев, пока не произошла их полная деградация. Их 

целесообразно передать для ведения лесного хозяй-

ства. Эту трудную задачу лучше решить сейчас. 

Вернуть лес на болотно-карбонатно-

солончаковый комплекс будет трудно. Как правило, 

карбонатные взбугрения остаются бесплодными 

даже при прекращении их сельскохозяйственного 
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использования. Единственным древесным растени-

ем, которое поселяется на таких землях, является 

береза. Новейшие детальные исследования гидро-

генно-карбонатных ландшафтов Полесья, выпол-

ненные Н. В. Михальчуком [4], будут способствовать 

решению проблемы дальнейшего использования 

этих мозаичных земель. 

Горизонтальная миграция металлосодержа-

щих растворов от Балтийско-Черноморского водораз-

дела к уровню базиса эрозии подземного стока в до-

лине Припяти [5] привела к образованию на локаль-

ных участках иллювиально-гумусово-железистых 

подзолов с гидрогенным накоплением железа, алю-

миния и магния вплоть до образования рудяковых 

горизонтов (болотных руд). Именно этот эдафотоп по 

окраине проточных ложбин и заболоченных пойм 

малых рек занят «островными» ельниками Полесья 

[6]. Ель, не растущая на кварцевых песках, требова-

тельна к минеральному питанию [3] и в этом эдафо-

топе является конкурентным победителем за место 

произрастания в борьбе с сосной и другими древес-

ными породами. 

На дерново-заболоченных почвах, включая их 

оподзоленные разности, без карбонатно-кальциевых 

и иллювиально-гумусово-железистых горизонтов 

доминирующее положение получила формация чер-

ноольховых лесов, распространившаяся на мезо-

трофные низинные болота. 

Гидрогеохимический фон локализованных 

территорий, являющийся порождением тектониче-

ских и гидрогеологических особенностей полесского 

региона, определит пространственную дифферен-

циацию растительного покрова по господству чувст-

вительных к нему лесообразующих пород – дуба, 

ели и ольхи черной только в том случае, при кото-

ром он мог отразиться при непосредственном нахо-

ждении вод или их капиллярной каймы в верхней 

части песчаного почвенного профиля так называе-

мых «сырых песков». 

Сосна мало потребляет влагу и умеет ею 

пользоваться в условиях физиологической сухости. 

Сухолюбивость и малая требовательность к плодо-

родию почвы позволяет этой древесной породе соз-

давать обширные чистые насаждения на бедных и 

сухих, преимущественно кварцевых песках, перемы-

тых водою, и на верховых болотах [3]. Не встречая 

конкурентов, она на кварцевых песках Белорусского 

Полесья образует однопородные насаждения мши-

стой и лишайниковых групп ассоциаций. 

На сырых кварцевых песках с глубиной зале-

гания грунтовых вод в первом метре от поверхности 

почвы она представлена черничной группой ассоциа-

ций. Вселяющиеся сюда ель и дуб могут существо-

вать в ранге подлеска. 

Понижение грунтовых вод в результате осуши-

тельной мелиорации выступает как один из наиболее 

вероятных экологических факторов, способных ока-

зать влияние на состояние и продуктивность лесных 

экосистем. Однако выполненные исследования при-

вели к выводу, что изменения в состоянии и продуци-

ровании древесной массы сосновых насаждений под 

влиянием понижения приповерхностных грунтовых 

вод несущественны [7]. 

Фиксируемое некоторое снижение интенсивно-

сти накопления ее запасов нельзя объяснить повсе-

местным действием осушительных систем по причи-

не изменчивости климатических условий. В нижних 

ярусах растительности сосняков мшистых изменений 

под влиянием осушительных систем не наблюдает-

ся. В сосняках черничных в отдельных случаях отме-

чалось отмирание некоторых видов подроста, под-

леска, травяно-кустарничкового и мохового покрова.  

Влияние понижения грунтовых вод на сосно-

вые биогеоценозы Белорусского Полесья, которое 

остается проблематичным, может оказаться наибо-

лее результативным спустя длительное время, в 

течение которого произойдет трансформация напоч-

венного покрова и смена поколений древостоя. 

Сформировавшиеся сосновые биогеоценозы могут 

противостоять ожидаемому (с позиций экологически 

озабоченности) влиянию понижения питающих вод в 

результате осушительной мелиорации. как сформи-

ровавшиеся равновесные природные системы, в зна-

чительной мере приспособленные к резкому колеба-

нию увлажненности песчаной почвы за весь период 

роста древостоя (чередование засушливых и влаж-

ных лет).  

Понижение грунтовых вод в почвах на кварце-

вых песках, сопровождающее осушительную мелио-

рацию, в конечном итоге может оказать решающее 

значение на формирование лесных массивов юга 

Беларуси при смене поколений леса, которая проис-

ходит преимущественно путем искусственного во-

зобновления после сплошных рубок.  
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В настоящее время продолжает практиковать-

ся облесение бросовых песчаных земель, оказав-

шихся непригодными для сельскохозяйственного 

использования. В результате этих лесокультурных 

работ формируются одновозрастные насаждения, 

которые с первых лет существования развиваются в 

условиях искусственного понижения грунтовых вод. 

Длительное иссушение верхнего слоя песчаной поч-

вы на кварцевых песках приводит к гибели культуры 

сосны со слабо развитой корневой системой или ее 

повреждение энтомовредителями.  

Сосна в плужных бороздах на вырубках и на 

бывших сельскохозяйственных землях после переда-

чи их лесному хозяйству заранее обречена на борьбу 

за выживание. И эта борьба не всегда приводит к 

успеху: в результате формируются насаждения полу-

пустынного облика. В этих экстремальных условиях 

никакая другая древесная порода, кроме сосны, вы-

жить не может.  

Такая смена поколений леса указывает на то, 

что самой природой Полесья определены ограниче-

ния в использовании ее лесных и земельных ресур-

сов. Для сохранения экологического значения сосно-

вых лесов на кварцевых песках необходимо сокра-

тить их роль в лесопромышленных целях. К сожале-

нию, эти особенности природы Полесья по причине 

неполноты их познания не были учтены при обосно-

вании, проектировании и выполнении мелиоратив-

ных работ. Неполнота познания и искаженная инфор-

мация о Полесье как «главном болоте Европы» де-

фектно отразилась в подготовке специалистов в об-

ласти природопользования.  

Как отмечалось, эдафотопом, требователь-

ным к минеральному питанию ели, является иллю-

виально-гумусово-железистый подзол, на котором 

ель образует однопородные насаждения. Как прави-

ло, это ельники черничные с лиственным и кустар-

ничковым ярусами, часто встречающиеся на мелио-

рированных территориях. 

В настоящее время «островные» ельники Бе-

лорусского Полесья находятся в условиях уже стаби-

лизировавшегося после завершения осушительной 

мелиорации сопредельных болот и заболоченных 

земель уровня грунтовых вод, но в продолжающихся 

изменениях климата. Они по-прежнему привлекают к 

себе внимание в связи с возможной деградацией уже 

после крупномасштабной водно-земельной мелиора-

ции в современных климатических реалиях. Интерес 

к проблеме сохранения «островных» ельников в со-

временной тенденции изменения климатических ус-

ловий возродился в последнее время. 

Осушительная мелиорация, понизив уровень 

приповерхностных грунтовых вод, перевела 

«островные» ельники в иное экологическое состоя-

ние по сравнению с существовавшим ранее. После 

понижения грунтовых вод, сопровождающего осуши-

тельную мелиорацию, поверхностной корневой сис-

теме ели с хорошо развитыми корневыми лапами и 

физиологически активными окончаниями, располо-

женными выше иллювиально-гумусово-железистого 

горизонта, затруднительно использовать минераль-

ные ресурсы грунтовых вод. Корневая система не в 

состоянии преодолеть этот плотный горизонт.  

Кварцевые пески, слагающие литологический 

профиль почвы, не обогащают почвенный раствор 

питательными веществами. Практически единствен-

ными источниками их пополнения после понижения 

грунтовых вод, оказываются подстилка и листовой 

опад, минерализация которой определяется темпе-

ратурными условиями и увлажнением атмосферны-

ми осадками. 

После понижения грунтовых вод, сопровож-

дающего осушительную мелиорацию, благополучие 

«островных» ельников сохраняется за счет вовлече-

ния минеральных ресурсов подстилки и листового 

опада в корневое питание, потребность в котором 

возросла при потеплении климата. 

«Островные» ельники Полесья в экологии и 

биологическом разнообразии этого региона имеют 

несравненно большее значение, чем в экономике лес-

ного хозяйства. Современное состояние (наличие су-

хостоя, бурелома и ветровала, захламленность, вы-

рубка и лесные пожары) вызывает тревогу за их со-

хранность на территории региона. Однако естествен-

ное расселение ели за пределы «островных» локали-

тетов в подсушенные мелиорацией ольсы и ее проник-

новение в сосняки черничные свидетельствует о том, 

что ель сохранится на Полесье, не смотря на осуше-

ние переувлажненных земель и изменение климата. 

Современная пространственная дифферен-

циация растительного покрова Полесья произошла 

под влиянием неизменяющихся в течение длитель-

ного времени региональных факторов: тектоническо-

го строения и гидрогеологических условий – разгруз-
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ки напорных вод коренной мергельно-меловой толщи 

и миграции металлосодержащих растворов, в сово-

купности приведших к устойчивому образованию поч-

венно-геохимических локалитетов.  

Независимо от изменчивости климатических 

условий и антропогенного вмешательства в естест-

венное существование природной среды, сосна не 

сдаст своих позиций на принадлежащих ей по праву 

господства кварцевых песках в Белорусском Поле-

сье. Она по-прежнему будет оставаться на этих пере-

мытых водными потоками отложениях.  

Ель, требовательная к минеральному питанию, 

не покинет локалитеты с иллювиально-гумусово-

железистым подзолом. Следует заметить, что в укра-

инской части Полесья ее в настоящее время больше 

(64 «островных» ельника) [8], чем в белорусской (32) 

[9]. Ввиду того, что ель является агрессивным эди-

фикатором, не исключается ее дальнейшее вселение 

в сосняки черничные и ольсы.  

Оставшиеся после мелиоративного освоения 

Полесья насаждения ольхи черной сохраняют свое 

местонахождения на низинных болотах и дерново-

заболоченных почвах без карбонатно-кальциевых и 

ожелезненных конкреционных комплексов. Искусст-

венное возобновление дубрав возможно в пределах 

болотно-карбонатно-солончакового ландшафтно-

мелиоративного комплекса. Пойменные дубравы не 

оставят свои экотопы при альтернативных сценариях 

изменения климата. 

Заключение. Современная пространственная 

дифференциация азональных лесных ландшафтов 

Белорусского Полесья произошла под влиянием 

неизменных в течение длительного времени регио-

нальных факторов: тектонического строения и гид-

рогеологических условий. Разгрузка напорных воды 

мергельно-меловой толщи и миграция металлосо-

держащих растворов от Балтийско-Черноморского 

водораздела привели к формированию устойчивых 

почвенно-геохимических локалитетов на покровных 

кварцевых песках. Изменчивость климата и антро-

погенное воздействие на естественное развитие 

природной среды не повлияют на изменения в про-

странственной хорологии этих ландшафтов Бело-

русского Полесья.  
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