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ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОМАССЫ БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ 

Проект Европейского Союза «Энергия болот» направлен на реализацию новой концепции управления повтор-
но заболоченными торфяниками в Республике Беларусь для устойчивого производства энергии из биомассы, со-
хранения биологического разнообразия и снижения эмиссии парниковых газов. Для этого проводятся специальные 
полевые исследования по изучению продукционных процессов болотной растительности и определения объемов ее 
биомассы и использования в энергетических целях 

На торфяном массиве объекта «Докудовское» ОАО «Торфобрикетный завод Лидский», общая площадь 
которого составляет 2744 га, было выделено шесть участков, в том числе: три участка общей площадью 1132 га 
подвергнутые в 2007 году обводнению и три участка площадью 390 га, расположенные на не затопленных тор-
фяных полях, которые, после выработки торфа, планируется подвергнуть обводнению в 2015 году. 

Для количественной оценки получаемой биомассы важным было проведение учета накопления ее в те-
чение вегетационных периодов 2012-2014 гг. Результаты исследований показали, что на затопленном участке 
№ 2 максимальный урожай, 30,0 т/га сырой биомассы, сформировался в 2013 году, тогда как в 2012 г. он был на 
уровне 20,3 т/га, а в 2014 г. еще меньше - 7,13т/га. Аналогичная закономерность, проявляющаяся в значитель-
ном снижении урожайности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. характерна также для первого и третьего участков 
(участки с затоплением). 

Урожайность сырой биомассы, полученной к концу вегетационного периода 2014 г. на всех трех участках 
с затоплением находится в пределах 5,93-7,14 т/га, а воздушно-сухой - 3,40-4,24 т/га, в то время как в 2013 году 
эти показатели были на более высоком уровне. Следует отметить, что минимальный урожай воздушно-сухой био-
массы травостоя в среднем 3-х затапливаемых участков в 2013 году был в 3,1 раза больше (10,5 т/га против 3,4 т/га), 
а максимальный - в 4,2 раза (17,7 т/га против 4,24 т/га), чем в 2014 году. 

Очевидно, что проявление закономерности снижения урожайности, связано с изменением водно-воздуш-
ного и пищевого режимов, формирующихся в почвенном профиле при длительном из года в год затоплении 
торфяных почв. 

Констатация данного факта подтверждается результатом сопоставления урожайности биомассы на зато-
пленных участках с урожайностью, полученной на не затопленных участках. В этом случае на затопленных 
участках продуктивность травостоя в 2014-м году по сравнению с предыдущими годами снижается, то на не 
затопленных участках, где водно-воздушный режим более благоприятный для растений возрастает. Эти зако-
номерности будут более детально изучены в 2015 году. 
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EFFICIENCY OF BIOMASS OF BOLOTNAYA SQUARE VEGETATION 

ON THE DEVELOPED PEATLANDS 

Experimental data about formation of biomass marsh vegetation are given in the developed peat soils in conditions 
of flooding and without flooding. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, УЧЕТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В ряде стран Евросоюза и ближнего зарубежья в систему мониторинга земель входят наблюдения за агро-
химическим и химическим состоянием почв сельскохозяйственных земель, так как изменение качественных 
и количественных показателей почв таких территорий является наиболее экологически опасным. В Беларуси 
систематические наблюдения за состоянием сельхозземель проводятся только по агрохимическим показателям, 
химически загрязненные сельскохозяйственные земли исследуются эпизодически. 

242 



Для выявления загрязненных земель сельхозугодий на территории Беларуси возможно использование ре-
зультатов их агрохимического обследования, при проведении которого, наряду с макрокомпонентами, в почвах 
определяются также подвижные формы микроэлементов, из которых цинк и медь при избыточном накоплении 
могут выступать как загрязнители. Исследования этих земель, расположенных в зонах воздействия городов, 
крупных промышленных предприятий, автомобильных дорог, а также полей, где бесконтрольно применялись 
средства химизации и защиты растений, также показали повышенные концентрации в почвах загрязняющих 
веществ техногенного происхождения, в частности тяжелых металлов. 

Нормативы для оценки степени загрязнения почв сельскохозяйственного использования достаточно жест-
кие, так как качественное состояние этих земель является обязательным условием производства продукции, 
отвечающей нормативным требованиям. В методических рекомендациях «Крупномасштабное агрохимическое 
и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий Беларуси» предложены специальные нор-
мативы оценки биодоступности тяжелых металлов, разработанные с учетом специфики использования сельхо-
зугодий. Повышенные требования к землям сельскохозяйственного назначения учтены при разработке ПДК, 
в основе которых лежит функциональное зонирование территории. 

Наличие на территории страны загрязненных сельскохозяйственных земель является основанием для вклю-
чения их в базу данных по учету химически загрязненных территорий. Система учета таких земель должна быть 
многоуровневой, учитывающая целый комплекс необходимых параметров и показателей, позволяющих полу-
чить полную информацию о конкретном загрязненном участке. Однако при организации базы данных необхо-
димо учесть ограниченность информации по загрязненным почвам сельхозугодий, что не позволит провести их 
детальную инвентаризацию, учесть их влияние на другие компоненты природной среды и разработать полный 
комплекс мероприятий по реабилитации и возможным направлениям экологически безопасного использования 
таких земель. 

Возможности реабилитации химически загрязненных земель сельскохозяйственного использования также 
ограничены спецификой использования таких территорий, где на первый план выходит экологический фактор. 
Поэтому наиболее приемлемыми из имеющихся методов реабилитации таких земель являются - фито- и био-
ремидиация, применение специальных агротехнических приемов. Так, например, для земель, загрязненных 
цинком и медью, разработаны рекомендации «Прогноз накопления тяжелых металлов (цинка и меди) в расте-
ниях на почвах, загрязненных этими элементами», применение которых позволяет получать растениеводческую 
продукцию, соответствующую гигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям. 
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IDENTIFICATION, ASSESSMENT, THE ACCOUNT AND ECOLOGICALLY SAFE USE OF THE 

POLLUTED FARMLANDS 

Problems and methodical approaches to identification, assessment and the accounting of the polluted soils of farm-
lands in the conditions of Republic of Belarus are presented. 
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ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Национальной стратегией внедрения комплекс-
ных природоохранных разрешений на 2009-2020 годы, осуществляется планомерный переход на систему ком-
плексных природоохранных разрешений (КПР). 

По аналогии со странами ЕС, где система КПР функционирует с середины 1990-х гг., комплексное приро-
доохранное разрешение в нашей стране ориентировано, прежде всего, на природопользователей, оказывающих 
существенное воздействие на окружающую среду. Критерии для определения этих природопользователей за-
креплены в Указе Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных природоохран-
ных разрешениях» (Указ № 528). 

Основной задачей КПР является проведение комплексной оценки воздействия предприятия на окружаю-
щую среду с целью снижения поступления в неё загрязнения на основе применения наилучших доступных 
технических методов (НДТМ). В задачи КПР входят также мониторинг и контроль поступления загрязнения во 
все компоненты природной среды (воздух, вода, почва), а также на контроль использования сырья, образования 
отходов, использования энергии, шума и запаха. 

243 


