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Мониторинг земель – это система по-
стоянных наблюдений за состоянием и из-
менением почв/земель под влиянием при-
родных и антропогенных факторов, а также 
за изменением состава, структуры, состоя-
ния земельных ресурсов, распределением 
земель по категориям, землепользователям 
и видам.

Объективная информация, полученная 
в результате мониторинговых исследований, 
позволяет своевременно выявить, оценить и 
сделать прогноз изменений, предупрежде-
ния и устранения последствий негативных 
процессов, определить степень эффективно-
сти мероприятий, направленных на сохра-
нение и воспроизводство плодородия почв, 
защиту земель от негативных последствий.

Сеть пунктов наблюдений мониторинга 
земель приведена на рисунке 1.1. 

По состоянию на 1 января 2011 г. общая 
площадь земельного фонда Республики Бе-
ларусь  (по данным Государственного коми-
тета по имуществу Республики Беларусь) 
Таблица 1.1 – Структура земельного фонда Республики Беларусь по видам земель

составляет 20760,0 тыс. га, в том числе 
8897,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, 
из них 5510,5 тыс. га пахотных.

В результате произошедших в 2010 г. 
изменений структура земельного фонда по 
видам земель несколько трансформирова-
лась и по состоянию на 01.01.2011 г. пред-
ставлена в таблице 1.1.

Распределение земель по видам в раз-
резе административных областей и г. Минск 
приведено  на рисунке 1.2.

На рисунке 1.3 отражено распределение 
видов земель в разрезе административных 
областей в % к общей площади области и 
сельскохозяйственная освоенность терри-
тории. Наибольшая площадь сельскохозяй-
ственных земель приходится на Минскую 
область, наименьшая – на Гродненскую.

В 2010 г. в состав сельскохозяйствен-
ных земель республики было переведено 
5,0 тыс. га, в том числе за счет трансформа-
ции земель в результате: завершения стадии 
улучшения (0,1 тыс. га), рекультивации на-
рушенных земель (0,1 тыс. га), проведения 
других мероприятий (0,5 тыс. га), освоения и 
вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
новых земель (4,3 тыс. га, из них 1,1 тыс. га 
– реабилитации бывших сельскохозяйствен-
ных земель, загрязненных радионуклидами).

В то же время площадь сельскохозяйствен-
ных земель в целом по республике по срав-
нению с предыдущим годом по всем катего-
риям землепользователей и землевладельцев 
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Рисунок 1.2 – Распределение земель по видам в разрезе административных областей и г. Минск
 по состоянию на 01.01.2011 г.

Рисунок 1.3 – Картосхема распределения видов земель в разрезе административных областей
 (в % к общей площади области)

22,1

15,6

15,3

9,3

19,2

9,6
0,6

50,7

44,8

131,4

70,4

66,8

67,0
1,1

1,9

0,40,0
1,0

1,6

0,4
0,1

60,7

45,8

60,0

46,6

72,7

49,8
8,4

68,1

66,8

74,6

50,0

81,0

50,1
1,5

22,4

24,6

27,0

14,9

27,7

19,0

11,4

84,2

142,1

80,2

34,6

91,1

36,9
0,7

255,9

198,2

181,5

76,3
73,2
87,9
0,0

59,8

232,9

68,9

36,8

86,2

54,8
1,2

1223,6

1666,8

2014,4

915,2

1604,6

1139,4
2,7

1429,3

1566,9

1383,9

1257,6

1864,8

1392,0
3,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 

 
.-

. 
.

 

 
 

 
., 

. 
 

. 
. 

.
.

 
. 

 
. 

. 
.

 

. 

уменьшилась на 29,5 тыс. га, в том числе 
за счет трансформации земель в результате 
изъятия для различных видов строитель-
ства, включая внутрихозяйственное (3,6 
тыс. га), ведения лесного хозяйства (5,3 тыс. 
га), посадки лесных культур (на площади 
3,5 тыс. га). Кроме того, в несельскохозяй-

ственные земли переведено 21,8  тыс. га 
сельскохозяйственных земель (по областям: 
Брестская – 3,0 тыс. га, Витебская – 6,4 тыс. 
га, Гомельская – 1,3 тыс. га, Гродненская – 
1,1 тыс. га, Минская – 6,7 тыс. га, Могилев-
ская – 3,3 тыс. га), в том числе 3,5 тыс. га  
сельскохозяйственных земель переведены в
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Рисунок 1.4 – Распределение сельскохозяйственных земель и земель сельскохозяйственных 
организаций по административным областям по состоянию на 01.01 2011 г.

несельскохозяйственные земли по мате-
риалам лесоустройства в организациях, 
ведущих лесное хозяйство. По решениям 
областных исполнительных комитетов 1,6 
тыс. га  сельскохозяйственных земель пере-
ведены в несельскохозяйственные земли (ре-
шения Брестского исполнительного коми-
тета от 07.04.2010 г. № 288, от 24.06.2010 г. 
№ 566, от 24.11.2010 г. № 1078 – 1,5 тыс. 
га; решение Минского областного исполни-
тельного комитета от 17.12.2010 г. № 2235 
– 0,1 тыс. га).

Перевод сельскохозяйственных земель 
в несельскохозяйственные осуществлен 
по причине заболачивания  и зарастания 
древесно-кустарниковой растительностью 
небольших земельных контуров, выяв-
ленных в процессе обновления планово-
картографического материала при созда-
нии и вводе в эксплуатацию земельно-
информационных систем (Березовского 
района – 1,5 тыс. га, Логойского – 5,5 тыс. 
га, Шкловского – 2,8 тыс. га), а также в ре-
зультате проведения работ по обновлению 
планово-картографического материала сель-
скохозяйственных организаций Чашникско-
го района Витебской области – 6,1 тыс. га, 
ОАО «Василишки» – 0,6 тыс. га и ГП «Щу-
чинская ППРФ» – 0,2 тыс. га  Щучинского 
района Гродненской области (рис. 1.4).

Площадь пахотных земель в целом по 
республике в 2010 г. уменьшилась на 6,0 тыс. 
га, несмотря на то, что в течение года в со-
став пахотных земель было вовлечено 17,5 
тыс. га земель, в том числе за счет транс-
формации земель в результате: освоения и
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вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
новых земель – 1,9 тыс. га, рекультивации 
нарушенных земель – 0,1 тыс. га, перевода в 
пахотные земель, занятых под постоянными 
культурами, – 1,0 тыс. га, перевода луговых 
земель – 12,5 тыс. га, залежных земель – 1,8 
тыс. га, проведения других мероприятий – 
0,2 тыс. га.

Общая площадь убывших пахотных зе-
мель по всем категориям земель, землеполь-
зователям и землевладельцам составила 23,6 
тыс. га, в том числе изъято для различных 
видов строительства, включая внутрихозяй-
ственное – 2,6 тыс. га, других целей – 0,2 
тыс. га, ведения лесного хозяйства – 1,4 тыс. 
га, посадки лесных культур на площади 0,9 
тыс. га, перевода пахотных земель в менее 
интенсивно используемые луговые земли – 
6,7 тыс. га, перевода в земли, занятые под 
постоянными культурами, – 3,3 тыс. га, в за-
лежные – 0,2 тыс. га, в несельскохозяйствен-
ные земли – 8,3 тыс. га.

Площадь орошаемых земель по сравне-
нию с 2009 г. уменьшилась на 16,3 тыс. га 
и составила 30,6 тыс. га. Вследствие выхода 
из строя и списания в установленном поряд-
ке оросительных систем, машин и механиз-
мов и с учетом требований Положения о по-
рядке перевода земель из одних категорий и 
видов в другие и отнесения земель к опреде-
ленным видам, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставле-
нии земельных участков», приняты реше-
ния Минского облисполкома по переводу 
орошаемых сельскохозяйственных земель
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Рисунок 1.5 – Динамика площадей  и удельный вес орошаемых земель в составе 
сельскохозяйственных земель административных областей

сельскохозяйственного назначения земле-
пользователей в Березинском, Борисовском, 
Вилейском, Воложинском, Логойском, Мин-
ском, Смолевичском, Столбцовском, Чер-
венском районах в неорошаемые земли на 
общей площади 12,9 тыс. га.  Подобные ре-
шения были приняты Гомельским облиспол-
комом для землепользователей в Ветковском 
и Жлобинском районах по переводу в неоро-
шаемые земли общей площадью 3,4 тыс. га. 
Динамика площадей орошаемых сельско-
хозяйственных земель и их удельный вес  в 
составе сельскохозяйственных земель обла-
стей представлены на рисунке 1.5.

Общая площадь осушенных земель 
в 2010 году уменьшилась по сравнению с 
2009 г. на 12,3 тыс. га и составила 3413,4 
тыс. га (из них 2922,3 тыс. га сельскохозяй-
ственных земель). Динамика площадей осу-
шенных сельскохозяйственных земель и их 
удельный вес в сельскохозяйственных зем-
лях административных областей представ-
лены на рисунке 1.6.

Площадь земель, загрязненных радио-
нуклидами, выбывших из сельскохозяй-
ственного оборота, по сравнению с преды-
дущим годом уменьшилась на 1,1 тыс. га и 
составила 247,6 тыс. га. Постановлениями

Совета Министров Республики Беларусь от 
10.03.2010 г. № 334 и от 20.12.2010 г. № 1845 
исключены из категории радиационно опас-
ных земель земельные участки общей пло-
щадью 1113,6 га. Одна часть этих земель 
(320,5 га) переведена в хозяйственное поль-
зование, другая (793,1 га) – в разряд земель 
ограниченного хозяйственного пользования.

Структура земельного фонда Республи-
ки Беларусь по категориям землепользовате-
лей по состоянию на 01.01.2011 г. приведена 
на рисунке 1.7 (для сравнения приведены 
данные и на 01.01.2007 г. ).

В течение года произошло уменьшение 
(на 40,2 тыс. га) площадей земель, находя-
щихся во владении, пользовании и собствен-
ности граждан (рис. 1.8). Уменьшились пло-
щади земель, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства (на 29,0 тыс. 
га), для садоводства и дачного строительства 
(на 1,3 тыс. га), для огородничества (на 1,9 
тыс. га), земель, переданных в ведение сель-
ских Советов депутатов для сенокошения и 
выпаса скота (на 12,6 тыс. га). В то же время 
увеличилась (на 4,5 тыс. га) площадь земель, 
предоставленных для строительства и обслу-
живания жилых домов и для других несель-
скохозяйственных целей (на 0,1 тыс. га).
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Рисунок 1.6 – Динамика площадей  и удельный вес осушенных земель в составе 
сельскохозяйственных земель административных областей

Рисунок 1.7 – Структура земельного фонда Республики Беларусь по категориям 
землепользователей
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По состоянию на 01.01.2011 г. в респу-
блике зарегистрировано 2149 крестьянских 
(фермерских) хозяйств общей площадью 
131,9 тыс. га. В 2010 г. было создано 184 
крестьянских (фермерских) хозяйства на 
площади 10,4 тыс. га.  (рис. 1.9).

Распределение земель по категори-
ям в разрезе административных областей 
и в % к общей площади области, а также

распределение земель, находящихся в част-
ной собственности, представлено на рисун-
ке 1.10.

В частную собственность граждан 
Республики Беларусь передано 77,5 тыс. 
га земель, в том числе: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства – 31,4 тыс. га,  
строительства и обслуживания жилых до-
мов – 25,3 тыс. га, садоводства и дачного
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Рисунок 1.8 – Динамика площадей земель 
граждан
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строительства – 20,8 тыс. га. Площадь зе-
мель, переданная в частную собственность 
граждан Республики Беларусь, по сравнению 
с прошлым годом увеличилась на 1,5 тыс. га.

По состоянию на 01.01.2011 г. в респу-
блике имелось 4727 садоводческих товари-
ществ общей площадью 50,5 тыс. га (коли-
чество землепользователей – 518272).

В 2010 г. площадь невозвращенных в 
срок земель составила 745,0 га, в том числе 
в Минской области – 656,0 га, в Витебской 
области – 12,0 га и в г. Минске – 77,0 га.  

Рекультивировано и передано прежним 
землепользователям для дальнейшего ис-
пользования в народном хозяйстве 1274,6 га 
земель (Брестская область – 144,0 га, Витеб-
ская область – 288,6 га, Гомельская область

Рисунок 1.9 –  Перераспределение земель созданных и ликвидированных крестьянских хозяйств в 
разрезе административных областей (а) и

доля созданных (б)  и ликвидированных (в) крестьянских хозяйств по областям (%)
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–125,0 га, Гродненская область – 206,0 га, 
Минская область – 472,0 га и Могилевская 
область – 39,0 га).

В 2010 г. отмечено незначительное (на 2,2 
тыс. га) по сравнению с предыдущим годом 
увеличение площадей земель организаций 
промышленности, транспорта, связи, энерге-
тики, обороны и иного назначения (рис. 1.11).

Динамика земель лесохозяйственных 
организаций представлена на рисунке 1.12.

Мониторинг изменения агрохимиче-
ских показателей почв сельскохозяйствен-
ных земель осуществляется для оценки 
уровня плодородия и выявления изменений 
в результате интенсивного сельскохозяй-
ственного использования. По данным 11 тура 
крупномасштабного агрохимического обсле-
дования почв (2007-2010 гг.) в республике 
прослеживается устойчивая положительная 
тенденция по улучшению агрохимических 
показателей плодородия почв (табл. 1.2).

На протяжении уже более десяти лет  
в пахотных почвах республики поддержи-
вается близкий к оптимальному значению 
уровень реакции почвенной среды 5,90-5,98 
(рис. 1.13).

За период с 1970 года по настоящее 
время средневзвешенный показатель рН 
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Рисунок 1.10 – Распределение земель по категориям в разрезе административных областей
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Рисунок 1.11 – Распределение земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 
иного назначения по административным областям и г. Минск
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Рисунок 1.12 – Динамика площадей земель лесохозяйственных организаций
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увеличился от  4,93 до 5,90. В настоящее 
время на большей части пахотных и луго-
пастбищных угодий  страны кислотность 
почв находится в оптимальном для растений 
интервале, а количество кислых почв  рН ме-
нее 5,00 составляет 5,6%. В настоящее время 
около 65% пахотных почв имеют оптималь-
ную реакцию среды (рН 5,5-6,5).

В 2006-2010 гг. объемы применения ми-
неральных удобрений (NРК) в хозяйствах 
достигли 236-288 кг д.в./га и превысили уро-
вень 1986-1990 гг. (табл. 1.3), что в итоге 

Таблица 1.2 – Агрохимическая характеристика пахотных почв Республики Беларусь

Рисунок 1.13 – Динамика изменения кислотности почв республики
А) средневзвешенное значение кислотности по республике
Б) процент кислых почв (рН менее 5,0) по данным туров почвенного обследования

Таблица 1.3 – Внесение минеральных удобрений на пахотных землях административных 
областей (1986-2010 гг.), кг д.в/га

2 5 2   

  , 
/  

< 100 
/ ,

% 

>250 
/ ,

% 

, 
/  

<140 
/ ,

% 

>300 
/ , 

% 

, 
% <1,5 % >2,5 %

 5,79 158 29,9 17,4 179 33,7 7,2 2,44 5,6 44,9 
 6,10 170 29,2 19,8 172 40,8 7,1 2,48 2,4 47,1 

 5,91 223 15,7 41,3 209 30,9 19,2 2,27 8,0 34,0 
 5,89 180 22,6 18,6 182 30,9 6,6 1,90 24,8 12,8 

 5,80 176 23,1 18,4 222 23,5 19,8 2,35 4,8 37,1 
 5,98 198 17,0 30,2 203 28,0 15,9 1,93 17,0 11,8 

 
 5,90 184 23,0 23,7 196 30,8 13,1 2,23 10,5 30,1 

4,93
5,19 5,445,61
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 1986-

1990 
1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006-

2010 
N  /  . . 

 250 184 158 165 262 259 253 303 305 276 
 240 157 119 117 207 189 202 251 261 222 

 287 189 171 162 249 234 259 302 307 270 
 270 211 170 197 267 239 277 310 278 274 

 265 178 142 156 254 266 258 294 279 270 
 252 155 144 140 239 216 253 273 277 252 

   259 177 149 156 247 236 250 288 284 261 

способствовало увеличению содержания 
элементов питания в пахотных почвах Ре-
спублики Беларусь. 

Результаты мониторинга  свидетель-
ствуют об увеличении запасов подвижного 
фосфора в пахотных почвах по отношению к 
предыдущему туру агрохимического обсле-
дования (рис. 1.14).

Средневзвешенное содержание подвиж-
ного фосфора в пахотных почвах в настоящее 
время составляет 184 мг/кг, что явилось след-
ствием возрастающих объемов применения

А) Б)
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Рисунок 1.14 – Содержание подвижного фосфора в почвах республики
А) средневзвешенное содержание Р2О5 (мг/кг);
Б) процент низкообеспеченных почв (менее 100 мг/кг) по данным туров почвенного обследования
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фосфорных удобрений в аграрной отрасли 
республики. В 2006-2010 гг. дозы внесения 
фосфорных удобрений по республике соста-
вили около 44 кг/га д.в. 

Положительные сдвиги отмечены и в 
обеспеченности пахотных почв подвижным 
калием (рис. 1.15). Это вызвано также уве-
личением внесения в последние годы калий-
ных удобрений, особенно в сравнении с 
1995 г. (год минимально низких доз внесе-
ния калийных удобрений). Средневзвешен-
ное содержание К2О в пахотных почвах ре-
спублики в 2010 г. достигло 196 мг/кг, 
количество почв с низкой обеспеченностью 
калием не превышало 30,8%.
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Рисунок 1.15 – Содержание подвижного калия в почвах республики
А) средневзвешенное содержание К2О (мг/кг);
Б) процент низкообеспеченных почв (менее 140 мг/кг) по данным туров почвенного обследования

Рисунок 1.16 – Содержание гумуса в почвах республики
А) средневзвешенное содержание гумуса (%);
Б) процент низкообеспеченных почв (менее 1,5%) по данным туров почвенного обследования
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Данные мониторинга показывают, что в 
результате снижения объемов применения 
органических удобрений в предшествую-
щий период содержание гумуса в пахотных 
почвах снизилось на 0,02% и составило 
2,23%.  Количество почв с содержанием гу-
муса менее 1,5%  за последние 4 года прак-
тически не изменилось и сохранилось на 
уровне 9,8-10,5%  (рис. 1.16, табл. 1.4).

Для поддержания бездефицитного ба-
ланса гумуса в пахотных почвах  в  Республи-
ке Беларусь разработан комплекс мероприя-
тий, включающих использование соломы и 
торфа на удобрение и почвозащитное регули-
рование структуры посевов.  В целом  по

А) Б)

А) Б)

А) Б)
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Таблица 1.4 – Внесение органических удобрений на пахотных землях по областям 
(1986-2010 гг.), т/га

 
 1986-

1990 
1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006-

2010 
 17,1 16,0 12,1 7,9 8,8 8,9 10,4 12,0 13,5 10,7 
 12,9 9,0 5,0 3,3 3,5 3,8 4,1 6,0 5,3 4,5 

 15,5 12,2 7,6 6,0 5,8 6,4 7,9 8,6 8,5 7,4 
 14,0 12,8 11,2 11,0 11,0 6,4 11,1 11,1 11,5 11,1 

 15,9 12,8 8,2 6,3 5,8 9,1 9,3 9,7 9,4 8,7 
 11,5 8,6 5,5 3,7 3,7 5,1 5,5 6,0 6,7 5,4 

   14,4 11,6 8,1 6,3 6,3 7,5 8,1 8,9 9,1 8,0 

стране для этих целей необходимо ежегодно 
заготавливать 58 млн. тонн органических 
удобрений из расчета 12 т/га пахотных зе-
мель (табл. 1.5).

В 2010 г. были продолжены наблюде-
ния за водно-эрозионной деградацией почв 
(смывом почвы в период выпадения сто-
кообразующих дождей) на выбранных объ-
ектах в северной и центральной почвенно-
экологических провинциях (ПЭП) Беларуси. 
Мониторинговые исследования проводи-
лись лабораторией  агрофизических свойств 
и защиты почв от эрозии РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии» НАН Белару-
си на стационарах «Стоковые площадки» и 
«Межаны», площадках наблюдений  в сель-
скохозяйственном производственном коо-
перативе (СПК) «Слободская заря» и СПК 
«МАПЭ». Выполнен  учет урожая возделы-
ваемых культур, определены потери почвы, 
гумуса и макроэлементов с процессами во-
дной эрозии в период весеннего снеготаяния 
на стационарных объектах.

Таблица 1.5 – Потребность и возможные объемы производства и внесения 
органических удобрений в Республике Беларусь

  
 

  

   ,  
.    

 
 

.  /     
  

   
 .  /  

 10,7 14 7,8 2,5 10,3 13,4 
 7,3 9,5 6,3 1,3 7,6 9,9 

 11 14,8 6,3 2,8 8,9 11,9 
 9,5 13,2 7,4 2,2 9,6 13,4 

 12,4 10,7 11,3 2,9 14,2 12,2 
 7,9 11 6,1 1,9 8 11,1 

 
 58,8 12,0 45,2 13,6 58,6 12,0 

Результаты мониторинга указывают на 
то, что проявление эрозионных процессов 
на территории страны имеет региональ-
ные особенности. В Белорусском Поозерье 
и Центральной Беларуси, для которых ха-
рактерен холмистый рельеф и преобладают 
почвы связного гранулометрического со-
става, наиболее активно протекают водно-
эрозионные процессы. 

Анализ результатов снегомерной съем-
ки, включающей определение высоты и 
плотности снега на стационарах «Стоковые 
площадки» и «Межаны», ключевом участке 
в СПК «МАПЭ» позволил установить, что 
величина склонового весеннего стока практи-
чески не зависит от возделываемых культур и 
экспозиции склона. На стационаре «Стоковые 
площадки» в 2010 г. (как и в 2006 г.) зафиксиро-
ван слой весеннего склонового стока на уров-
не 36-47 мм (в 2007 и 2009 гг. этот показатель 
находился на уровне 22-31 мм) (рис. 1.17). На 
стационаре «Межаны» самый высокий слой 
стока отмечен в 2006 г. – 61-62 мм,  а самый
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Рисунок 1.17 – Проявление водно-эрозионных 
процессов на стационаре «Стоковые площадки» 

в период весеннего снеготаяния

почвы в указанный период практически от-
сутствовал, так как возделывались культуры, 
обладающие большой продолжительностью 
проективного покрытия и высокой почво-
защитной способностью, препятствующие 
развитию эрозионных процессов. 

Данные наблюдений подтверждают 
предположение о том, что количественные 
показатели потерь элементов питания расте-
ний со смытой почвой зависят от защищен-
ности почвы. На стационаре «Стоковые пло-
щадки»  в среднем за 2006-2010 гг. с твердым 
стоком смыто  до 25,4 кг/га гумуса, азота – 
1,0-2,5 кг/га, фосфора – до 0,8 кг/га и до 1,2 
кг/га калия (рис. 1.18). Наибольшие потери 
наблюдались под культурами  зернотравяно-
го севооборота (люпин, яровая пшеница, лю-
церна, люцерна, озимая пшеница) (табл. 1.6).

На стационаре «Межаны» в зависимости 
от севооборота и системы удобрения потери 
гумуса составили 19,5-29,4 кг/га, макроэле-
ментов: N – 1,6-2,0  кг/га; P2O5 – 0,3-0,7; K2О – 
0,2-0,4 кг/га . Наименьшие потери отмечены
в кормовом севообороте (горохо-овсяная  
смесь, ячмень, люцерна, люцерна, люцерна) 
в варианте NPK + навоз.

Максимальные потери гумуса и эле-
ментов питания растений установлены в 
СПК «МАПЭ». Именно в этот период (2009-
2010 гг.) метеорологические условия были 
благоприятны для развития водно-эро-
зионных процессов, а на экспериментальном

Таблица 1.6 – Потери гумуса и макроэлементов с процессами водной эрозии 
(в среднем за 2006-2010 гг.)

   , 
/  

 
  

 
, 

/   N P2O5 K2O 
 «  » 

 ,    1,2 2,24 25,4 2,5 0,7 1,2 
 ,    3,4 1,58 14,0 1,3 0,5 0,7 

(NPK),    5 2,02 20,9 1,5 0,6 1,2 -  
 (NPK+ ),    6 1,96 20,1 1,4 0,6 1,2 

  16-19 . .,    7 0,45 4,6 1,0 0,2 0,4 
 ,    8 2,12 15,6 1,4 0,8 1,8 

 « » 
 ,  NPK 2,34 20,6 1,8 0,6 0,9 
 , NPK+  2,08 19,5 1,6 0,5 0,8 

 , NPK 2,88 29,4 2,0 0,8 1,2 
 , NPK+  2,54 27,1 1,9 0,7 1,1 

 « » 
  2,85 31,4 2,7 0,8 1,4 

низкий  (16-18 мм) – в 2009 г. В СПК 
«МАПЭ» слой поверхностного весеннего 
стока во все годы наблюдений был прибли-
зительно одинаковый – около 30 мм.

Наблюдения за процессами эрозии в 
период летних дождей показали, что смыв  
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Рисунок 1.18 – Потери элементов 
питания растений с эрозионными процессами в 
период весеннего снеготаяния  (а) и выпадения 

стокообразующих дождей (б)
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участке возделывались яровые зерновые, об-
ладающие низкой противоэрозионной спо-
собностью.

Анализ стоковых вод (с водосбора озер 
Рака, Рожево и Мизеришки) на стациона-
ре «Межаны»  показал, что в период сне-
готаяния 2007-2010 гг. в жидком стоке на 
зяби содержалось наибольшее количество 
нитратного азота, магния, кальция и калия. 
Концентрация азота за время наблюдений  
составила 2,2-25,7 мг/л, MgO – 6,2-12,5, 
CaO – 3,2-5,5,  K2O  – 1,6-3,2 мг/л. Меньше 
всего с жидким стоком смывалось фосфора 
и гумуса. Концентрация взвешенных частиц 
почвы составляла 1,15-17,40 г/л. 

Содержание гумуса в почве достаточ-
но точно отражает изменения, происходя-
щие под влиянием эрозионных процессов.  
На стационарах «Стоковые площадки» и 
«Межаны» в начале наблюдений содержа-
ние   гумуса в пахотных горизонтах почв
составляло, соответственно, 1,11-3,20% и 
1,06-1,97% (этот показатель изменялся в

зависимости от степени эродированности и 
севооборота). На эродированных в разной 
степени почвах содержание гумуса было 
ниже на 23-40% и 38-42%. За годы наблюде-
ний на всех почвах содержание гумуса уве-
личилось незначительно, за исключением 
возделывания галеги восточной (содержание 
гумуса при таком севообороте увеличилось 
на 7-22%) (табл. 1.7).

Результаты наблюдений за изменением 
агрохимических характеристик изучаемых  
почв показали, что с увеличением степени 
эродированности почв происходит снижение 
содержания гумуса, а также основных эле-
ментов питания растений (Р2О5 , К2О, Са, Мg).

За время проведения наблюдений (2006-
2010 гг.) на стационарах отмечено улучше-
ние структурно-агрегатного состава и  по-
казателей, характеризующих противоэрози-
онную устойчивость дерново-подзолистых 
почв на лессовидных суглинках. При этом 
постоянное возделывание галеги восточ-
ной и применение кормовых севооборо-
тов в условиях центральной почвенно-
экологической провинции в наибольшей 
степени способствуют увеличению проти-
воэрозионной устойчивости почв по всем 
контролируемым показателям. Результаты 
наблюдений подтверждают, что максималь-
ный противоэрозионный эффект и высокая 
производительная способность  дерново-
подзолистых почв могут быть достигнуты 
при использовании их в кормовом севообо-
роте  с органо-минеральной системой удо-
брения. Применение кормовых севооборо-
тов на эродированных дерново-подзолистых 
почвах Беларуси обеспечивает наибольший 
эколого-экономический эффект. Насыщение 
севооборота зерновыми культурами по срав-
нению с кормовым севооборотом приводит 
к снижению показателей экологической и 
экономической эффективности. 

Таким образом, анализ результатов на-
блюдений за процессами водной эрозии в 
период 2006-2010 гг. показал:

– суммарный смыв (в период весеннего 
снеготаяния и выпадения летних стокообра-
зующих дождей) в отдельные годы в 2-3 раза  
превышал предельно допустимые значения. 
(2 т/га в год).  В другие годы он был близок 
или совпадал с нормативными показателями. 
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Таблица 1.7 –  Изменение плодородия почв на опытных стационарах и ключевом 
участке за годы наблюдений

, % l 2 5, /  2 , /  -
 

-
 2006 . 2010 . 2006 . 2010 . 2006 . 2010 . 2006 . 2010 . 

«  ,   
   1,85 2,20 4,70 5,56 431 468 409 309 

 1,51 1,82 4,61 4,98 415 395 345 360 -
  1,11 1,47 4,13 5,47 290 460 265 286 

 2,10 1,92 5,25 6,41 434 456 490 525 
 1,72 1,51 5,05 6,06 393 393 423 333  
 1,30 1,26 5,00 5,87 361 372 308 290 
 1,91 2,02 4,92 5,90 405 364 417 419 
 1,84 1,90 6,03 5,48 367 368 381 340 -

  1,34 1,38 5,89 4,89 365 272 322 315 
 2,82 3,20 4,29 4,68 425 397 308 335 
 2,44 2,61 4,32 4,37 405 340 246 299 

  
 

(16-19 . .)  2,02 2,47 4,43 4,16 396 252 242 169 
« »,   

   1,81 2,08 6,07 6,80 177 249 155 195 
 1,62 1,74 6,07 6,90 140 207 145 133 , 

NP  +  
 1,06 1,67 6,00 7,08 159 186 140 118 

   1,81 1,88 6,07 6,67 177 211 155 153 
 1,62 1,64 6,07 6,93 140 189 145 122 , 

NP   
 1,06 1,48 6,00 7,10 159 151 140 130 

   1,97 2,10 6,23 6,58 277 278 184 374 
 1,80 2,10 6,17 6,50 163 240 142 351 

-
, 

NP  +   1,22 1,72 6,17 6,35 169 174 122 330 
   1,97 2,02 6,23 6,48 277 259 184 403 

 1,80 1,76 6,17 6,61 163 142 142 316 
-

, 
NP    1,22 1,74 6,17 5,59 169 111 122 289 

 « »,   
 3,22 3,21 6,38 6,84 790 906 205 275 
 3,49 3,16 6,28 7,21 687 848 154 284 
 2,49 1,97 5,83 7,08 285 252 125 258 
 2,09 1,92 6,53 6,89 107 90 176 232 

*Примечание: а – неэродированная почва; б – слабоэродированная почва; в – среднеэродированная почва; 
г – сильноэродированная почва

Это объясняется особенностями возделы-
ваемых культур, а также формированием 
снежного покрова (к примеру, в 2008 г. в 
весенний период смыв практически отсут-
ствовал, так как к марту снег уже растаял). 
В отдельные годы расчетный и фактический 
смыв совпадали или были близкими, что 
также связано с характером использования 
склоновых земель и погодными условиями; 

– выявлены закономерности в измене-
нии водно-физических свойств почв, сфор-
мированных на моренных и лессовидных  
суглинках, под влиянием водно-эрозионных   
процессов. Эти закономерности заключа-
ются в ухудшении плотности, пористости, 
пористости аэрации, снижении запасов про-
дуктивной  влаги в эродированных почвах.

Показатели структурно-агрегатного состава 
эрозионно-опасных почв, определяющих их 
устойчивость к водно-эрозионным процес-
сам, зависят как от степени эродированности, 
так и от характера использования склоновых 
земель. Бессменное возделывание галеги 
восточной не только надежно защищает по-
чву от эрозии, но и способствует существен-
ному улучшению агрофизических свойств,  
а также обеспечивает высокую производи-
тельную способность эродированных почв;

– недоборы урожая возделываемых 
культур в течение последних пяти лет на 
эродированных почвах по сравнению с  не-
эродированными были менее значительны, 
чем полученные результаты в предыдущие 
годы. Это является следствием проведенных
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работ по окультуриванию эродированных 
почв и подтверждается данными о состоя-
нии и агрохимических характеристиках 
почв (в первую очередь, при возделывании 
многолетних трав, и в частности, галеги вос-
точной); 

– насыщение севооборота зерновыми 
культурами приводит к снижению как экологи-
ческой, так и экономической эффективности. 

В 2010 г. также были продолжены  на-
блюдения за изменением компонентного 
состава почв дефляционноопасных ме-
лиорированных территорий в Полесском 
регионе (ключевые участки СПК «Мичу-
ринск»  Ивацевичского района, ЧУАП «Озя-
ты» Жабинковского района, Полесская опыт-
ная станция мелиоративного земледелия и

Таблица 1.8 – Водно-физические свойства исследуемых почв на объектах наблюдений 
в период 2007-2010 гг.

-   

  -
, 

*
-3 

-
, 

% 

  
, 

  

-
, 

% 

-
 

, 
% 

 « »,   
2007 0,92 40,4 74 62 25 -  2010 0,85 30,5 52 65 39 
2007 0,68 57,9 79 72 33 -  2010 0,80 36,3 58 66 37 
2007 0,63 100,0 126 71 8  

(  30,0-20,1%) 2010 0,53 64,2 68 76 42 
2007 0,46 129,0 119 78 19 -  2010 0,63 53,5 67 69 35 
2007 0,42 157,6 132 77 11 -  2010 0,40 108,5 87 78 35 

,   
2007 1,00 6,3 13 74 68 -  2010 1,21 12,3 30 50 35 
2007 0,71 45,8 65 68 35   

(  30,0-20,1%) 2010 0,60 56,0 67 72 38 
2007 0,31 100,3 62 84 53 - -

 2010 0,40 149,6 120 79 19 
 « »,   

2007 0,90 24,3 44 60 38  -
 2010 1,02 14,1 29 54 40 

2007 0,86 36,3 62 64 33  -
 -

 (  10-20%) 2010 0,88 19,8 35 64 47 

2007 0,89 33,2 59 59 29   
(  30,0-20,1%) 2010 0,65 44,6 58 70 41 

2007 0,39 153,2 119 78 18 -  
2010 0,35 118,0 83 81 40 

луговодства (ПОСМЗиЛ) Лунинецкого райо-
на и ОАО «Парахонское» Пинского района).  

Для торфяных почв плотность  пахотно-
го слоя считается оптимальной, если значения 
находятся в интервале 0,25-0,45 кг/м3. В нача-
ле наблюдений (август 2007 г.) так характери-
зовались перегнойно-торфяные почвы СПК 
«Мичуринск» и ОАО «Парахонское»,  а также 
торфяно-перегнойно-глеевая почва ПОСМЗиЛ 
(табл. 1.8). 

Выполненные работы позволили конста-
тировать, что на всех торфяно-минеральных 
разновидностях наблюдается уплотнение 
пахотного слоя до 0,60-0,80 кг/м3. Это яв-
ляется следствием механического привне-
сения в торфяной горизонт частиц песка, 
припахиваемого в процессе обработки почв, 
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а также результатом дефляции, при которой, 
в первую очередь, теряются частицы торфа. 

В начале исследований дерновые за-
болоченные почвы обладали оптимальной 
плотностью для возделывания сельскохо-
зяйственных культур – 0,7-1,0 кг/м3.  За че-
тыре года  наблюдений плотность дерновых 
заболоченных почв несколько увеличилась 
на всех объектах мониторинга (исключение 
– СПК «Мичуринск»). В конце вегетации 
2010 г. она составила 0,76-1,24 кг/м3.

Установлено, что для торфяно-болотных 
почв значения плотности пахотного слоя на-
ходятся в интервале оптимальных величин. 
Наименее плотными являются торфяно-
болотные почвы (0,34-0,42 кг/м3). Просле-
живается также  уплотнение дегроторфяных 
почв с уменьшением содержания органи-
ческого вещества в них. К примеру, в ОАО 
«Парахонское» плотность пахотного слоя 
дегроторфяной торфяно-минеральной почвы 
(ОВ 30,0-20,1%) составила 0,62-0,67 кг/м3, 
а дегроторфяной минеральной  остаточно-
торфяной (ОВ 10-20%) – 0,87-0,89 кг/м3. Это 
свидетельствует о продолжающихся процес-
сах минерализации таких почв.

Закономерности, отмеченные для плот-
ности пахотного слоя почв, характерны так-
же и для величины общей пористости и по-
ристости аэрации почв. Наиболее высокие 
значения пористости в 2010 г. отмечены в 
СПК «Мичуринск»: дерново-глееватая – 64-
66%, дерново-глеевая – 65-68%, дегроторфя-
ная (ОВ 30,0-20,1%) – 75-77%,  торфянисто-
глеевая – 67-71%, иловато-торфяная – 77-
79%. Пористость аэрации в пределах стацио-
нарных площадок изменялась: в СПК «Мичу-
ринск» – от 31 до 45%; в ОАО «Парахонское» 
– от 36 до 47%, в ПОСМЗиЛ – от 24 до 41%.

Оптимальная влажность торфяных 
почв составляет 210-220 весовых процентов, 
влажность завядания – 90-95 весовых про-
центов. Наблюдения показали, что в 2007 г.  
в конце вегетации влажность пахотного  го-
ризонта торфяных почв была значительно 
ниже оптимальной. На дегроторфяной почве 
в пределах ПОСМЗиЛ и ОАО «Парахонское» 
она была даже ниже влажности завядания. 

В 2010 г. существенных различий в вели-
чине полевой влажности на дерновых и дегра-
дированных торфяно-минеральных почвах

не отмечено. Только перегнойно-торфяная по-
чва в ОАО «Парахонское» была менее влаж-
ная, чем в ПОСМЗиЛ. Поэтому и общие за-
пасы влаги в пахотном слое  в период уборки 
были приблизительно равные на одинаковых 
разновидностях. Самые высокие запасы вла-
ги на торфяных почвах – 120 и 81 мм – были 
зафиксированы, соответственно, в ПОСМ-
ЗиЛ и в ОАО «Парахонское», В пределах ста-
ционарной площадки в СПК «Мичуринск» 
самые низкие значения влажности отмечены 
в слое 0-20 см дерново-глееватой почвы – 
около 30%, а общие запасы влаги в этом слое  
– 51 мм. Но и этого достаточно для нормаль-
ного развития пшеницы. Дерново-глеевая 
почва характеризуется несколько большими 
значениями влажности (35-36%). Существен-
ных различий в величине полевой влажно-
сти пахотного слоя торфянисто-глеевой  и  
дегроторфяной почвы (ОВ 30,0-20,1%) не 
отмечено (64 и 53%, соответственно). Влаж-
ность перегнойно-торфяной почвы состави-
ла 106-110%,  общие запасы влаги – 87 мм.

Мониторинговые исследования дина-
мики влажности почв на осушенных и при-
легающих к ним участках (стационарные  
площадки мелиорированного объекта «Вер-
ховье р. Ясельды»: площадки «Клепачи» 
(разрез 3017), «Рудня» (разрез 2005), «Лес-
ная-2» (разрез 3021), площадка «Болотная-1» 
на болоте «Дикое», (разрез 4001), а также на 
немелиорированных почвах (стационарные 
площадки, расположенные в верховье р. На-
рев: площадки «Клетное-1» (разрез 3012), 
«Болотная-4» (разрез 3013) выполнены ла-
бораторией экологии ландшафтов Белго-
суниверситета. Влажность почв определя-
лась по месяцам вегетационного периода 
(апрель-октябрь). Образцы почв отбирались 
в 4-кратной повторности с интервалом 10 
см до глубины 1,5-2,0 м или до уровня грун-
товых вод (УГВ). Определение влажности 
проводилось в разрезе генетических гори-
зонтов почв.

На участке с торфяными среднемощ-
ными почвами низинного типа (площадка 
«Клепачи», разрез 3017) в течение первых 
4 лет исследований наибольшее изменение 
влажности при использовании почв под мно-
голетними травами (с 387 до 204% в июне-
июле) отмечено в верхнем (0-30 см) слое, где
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происходил и активный влагообмен и ис-
сушение почвенного профиля. Глубже
30-50 см  влажность почвы была довольно 
высокой (более 400-500%) и почти не изме-
нилась по месяцам вегетационного периода. 
В последующие годы на территории масси-
ва,  используемого под зерновыми культу-
рами, отмечены более значительное увели-
чение слоя активного водообмена и измене-
ние влажности. Через 5 лет, в засушливый 
летний период, при наибольшем понижении 
УГВ (глубже 150 см) произошло иссушение 
верхнего слоя почвы, влажность уменьши-
лась с 390-430% в апреле до 162-220% в 
июне-июле; влага перешла из категории лег-
ко- и среднедоступной в категорию трудно-
доступной. Уменьшение влажности в верх-
ней части почвенного профиля отмечено и 
через 11 лет мониторинговых исследований 
(от 306-320% в апреле до 223-240% в июне).

В таблице 1,9 приведены результаты на-
блюдений за изменением продуктивной влаги  
для торфяно-болотной среднемощной почвы 
(площадка «Клепачи» мелиоративного объ-
екта «Верховье р. Ясельды» в зависимости  
от давности сельскохозяйственного исполь-
зования и месяца вегетационного периода.

В таблице 1.10 показаны изменение 
влажности почв и плотность сложения для 
верхнего горизонта ряда почв на стационарах 
мелиоративного объекта «Верховье 
р. Ясельды» за продолжительный период 
наблюдений (45 лет).

Результаты исследований показали, что 
летнее иссушение мелиорированных почв, 
Таблица 1.9 – Изменение запасов продуктивной влаги в торфяных почвах в зависимости 
от давности сельскохозяйственного использования на мелиоративном объекте 
«Верховье реки Ясельды»

  ,  
0 – 20  0 – 50  0 – 100  

, 
 

, 
 

 
, °   

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 89 90 330 208 410 392 - 101 3,2 14,4 3,8 -1,5 

 94 105 262 256 444 402 119 89 26,0 11,0 6,1 5,4 
 84 82 317 218 419 343 108 103 20,4 16,1 12,2 11,4 

 91 53 305 161 542 284 119 101 37,7 23,1 15,2 16,8 
 82 56 294 143 442 294 137 109 27,3 33,0 17,1 16,5 

 70 55 281 165 463 312 139 119 12,8 19,2 16,2 16,1 
 62 47 234 142 315 253 149 132 12,9 11,9 12,3 12,3 

 84 70 181 177 - 290 135 127 23,8 21,0 6,8 7,1 
 84 78 261 216 380 348 - 118 16,7 14,5 1,0 1,6 

которое начинается обычно в июне, рас-
пространяется, как правило, до глубины 
30-60 см. Содержание влаги в пахотном го-
ризонте снижается до труднодоступной и 
нередко достигает влажности устойчивого 
завядания, что может отрицательно сказы-
ваться на развитии сельскохозяйственных 
культур.

Мелиорированные дерново-перегнойно 
-глееватые песчаные почвы (площадка 
«Рудня», разрез 2005) широко распростра-
нены на возвышениях среди болотных мас-
сивов. Осушительная мелиорация вызвала 
ускоренное разложение органического ве-
щества,  что привело к снижению влажно-
сти в верхнем (0-30 см) слое почвы в пер-
вые 5 лет наблюдений, особенно в летний 
период, с 49-73 до 16-37%. В первые годы 
исследований в апреле и октябре отмеча-
лось сквозное промачивание почвы. В эти 
же годы на глубине 40-80 см выявлена зона 
иссушения, наиболее выраженная в июне-
сентябре, когда влажность опускалась до 
4-6%. В последующие годы зона иссушения 
летом сдвинулась на глубину 30-50 см, где 
влажность почвы опускалась до 2,7-4,8%, т. 
е. влага была недоступна растениям. В по-
следние годы наблюдений отмечаются не-
которая стабилизация и даже увеличение 
влажности почвы в перегнойном горизон-
те с 16-37 до 23-61% и переход ее в кате-
горию легкодоступной влаги, что связано 
с повышенным количеством атмосферных 
осадков в вегетационный период и лучшим 
регулированием УГВ на объекте.

Примечание: 1 - средние исходные за 3 года (2001-2003); 2 - средние повторные за 3 года 
(2007-2010);  интервал исследований между 1 и 2 сериями наблюдений составляет 4 года
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1975 453,8 68,1 0,15 
1979 315,5 53,6 0,17 
1985 270,9 56,9 0,21 
1995 230,5 53,8 0,22 

 
, 

 
« » 

2010 208,1 52,0 0,23 
1975 687,1 82,5 0,12 
1979 373,6 78,5 0,21 
1985 281,5 50,7 0,18 
1995 276,2 49,9 0,20 

 
, 

 
« -1» 

2010 252,5 49.1 0,19 
1975 63,3 44,3 0,70 
1979 44,8 39,4 0,88 
1985 39,6 30,1 0,76 
1995 35,6 29,3 1,01 

-
- 

, 
 « » 

2010 22,8 31,5 1,38 
1975 16,7 24,0 1,44 
1979 16,1 22,9 1,42 
1985 15,4 21,1 1,47 
1995 15,8 22,3 1,54 

-
- 

, 
 

« -1» 
2010 18,3 29,6 1,62 

Таблица 1.10 – Изменение водно-физических свойств верхнего (0-20 см) горизонта почв 
на стационарах в «Верховье р. Ясельды» под влиянием осушительных мелиораций  
(по осенним наблюдениям)

Наблюдения, проводимые на болоте 
«Дикое» (площадка «Болотная-1», раз-
рез 4001), расположенном на смежной 
территории с осушенным массивом, по-
казали, что влажность почвы подвержена 
значительному влиянию мелиорации на 
расстоянии 600 м и более. Исследования, 
проведенные на неосушенных торфяных 
маломощных почвах, подстилаемых пе-
сками, выявили значительные изменения 
режима влажности. В первые годы после 
осушения смежного болотного массива 
вода была на поверхности в течение всего 
вегетационного периода, массив не испы-
тывал влияния мелиорации и влажность 
почвы была близка к значению, соответ-
ствующему полной влагоемкости. Через 
5 лет произошло изменение режима влаж-
ности: в верхнем слое почвы (0-30 см) 
влажность в летние месяцы снизилась 
с 610-690 до 310-450%. Это, в свою оче-
редь, вызвало изменение болотных био-
ценозов и увеличение пожароопасной 
обстановки на исследуемом объекте.

Динамика влажности минеральных за-
болоченных почв в зоне влияния мелиорации 
на расстоянии 0,5 км от края осушенного 
массива изучалась на стационарной пло-
щадке «Лесная-2», разрез 3021. Почвенный 
покров стационара представлен дерново-
подзолисто-глееватой песчаной почвой. До 
мелиорации УГВ находился на глубине 30-
80 см, после мелиорации снизился до 170-
190 см. Наиболее резкая динамика влаж-
ности этой почвы, связанная с выпадением 
атмосферных осадков, характерна для слоя 
0-4 см, представленного слегка оторфо-
ванной лесной подстилкой. В слое 4-30 см 
влажность изменялась по месяцам вегетаци-
онного периода от 4,8 до 19,2%. Еще ниже,  
до глубины 120-160 см, находится зона ис-
сушения с влажностью 5-10%, глубже ска-
зывается влияние УГВ и влажность почвы 
возрастает до 15-20%. Резкое понижение 
УГВ, уменьшение влажности, изменение 
ряда морфологических признаков почвен-
ного профиля – все это свидетельствует о 
влиянии осушения смежных территорий.
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до 7-5%, приближаясь к влажности устой-
чивого завядания (рис. 1.19). Режимные на-
блюдения доказывают, что в течение всего 
вегетационного периода, кроме апреля, УГВ 
был глубже 1 м, и влажность почв снижалась 
в отдельные периоды до влажности устойчи-
вого завядания. Следовательно,   территории 
с такими почвами в осушительной мелиора-
ции не нуждаются. Об этом свидетельству-
ет использование территории, на которой 
проводились исследования, под озимыми 
зерновыми и многолетними травами и по-
лучение стабильных урожаев этих культур.

На второй площадке («Болотная-4») в 
течение более 10 лет УГВ редко падал ниже 
поверхности на 10-20 см, а влажность почв
почти не опускалась ниже величины влаж-
ности, соответствующей полной влагоемко-
сти.

Рисунок 1.19 – Динамика влажности (%) дерново-подзолисто-глееватой песчаной почвы
под пастбищем (разрез 3012)

Для сравнения режима влажности ме-
лиорированных и немелиорированных почв 
проводились исследования на стационарах в 
верховье р. Нарев. Площадка («Клетное-1», 
разрез 3012) с неосушенными дерново-
подзолисто-глееватыми песчаными по-
чвами  под луговой растительностью рас-
положена на пологом склоне, обращенном 
к болоту, площадка «Болотная-4» (разрез  
3013) – на низинном естественном боло-
те с торфяными среднемощными почвами.

На первой площадке («Клетное-1») ре-
жим влажности тесно связан с динамикой 
УГВ, который на протяжении 5 лет коле-
блется от 60-70 см в апреле до 115-195 см в 
июле – августе. В соответствии с глубиной 
УГВ в апреле влажность почв была высокой 
и составляла 17-21%, а с понижением УГВ в 
июле – сентябре на следующий год снижалась
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Таким образом, полученные  лабо-
раторией Белгосуниверситета результаты 
подтверждают, что под влиянием осуши-
тельных мелиораций и сельскохозяйствен-
ного использования происходят изменения
влажности почв, которые особенно интен-
сивны в первые годы после осушения. Наи-
большие изменения влажности в годовом 
цикле происходят в верхнем (0-30 см) слое 
мелиорированных почв. С увеличением глу-
бины амплитуда колебаний запасов почвен-
ной влаги уменьшается.

Результаты оценки изменения мощно-
сти торфяного слоя на исследуемых объ-
ектах показали, что на всех стационарных 
площадках мощность торфа уменьшилась 
на 1-4 см (табл. 1.11).  При этом более за-
метные изменения произошли на участке в 
ПОСМЗиЛ, т.к. там возделывалась кукуруза. 
В пределах одной стационарной площадки 
«сработка»торфяного слоя более интенсив-
на на деградированных почвах.

Содержание органического вещества в 
торфе также уменьшилось за годы наблю-
дений (на 0,3-2,1%). Это свидетельствует о

процессах деградации торфяных почв, ко-
торые наиболее интенсивны на территории 
ПОСМЗиЛ в связи с использованием в  про-
пашном севообороте. 

Зольность торфяных почв измени-
лась с 32,4-78,1% в 2007 г. до 30,9-79,3% в  
2010 г. Необходимо отметить, что зольность 
торфяных почв осталась практически на том 
же уровне, а на деградированных почвах доля 
минеральных веществ выросла на 0,9-2,3%.

 Одним из показателей, характеризующих 
степень минерализации органического веще-
ства торфа, является количество минерального 
азота в пахотном слое почв. На стационарных 
площадках ПОСМЗиЛ и ОАО «Парахонское» 
отмечено снижение содержания нитратно-
го азота с увеличением степени деградации. 
Это свидетельствует о том, что на торфяных 
разновидностях минерализация  азота про-
исходит более интенсивно, чем на дегротор-
фяных почвах. На стационарной площадке 
«Мичуринск», наоборот, больше нитратного 
азота отмечено на торфянисто-глеевой по-
чве, что свидетельствует о наиболее интен-
сивной деградации органического вещества.

Таблица 1.11 – Свойства торфяных почв объектов наблюдений
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Количественная оценка дефляционной 
опасности почв проводилась путем определе-
ния дефляционного потенциала ветра и деф-
лируемости почв на основании данных, по-
лученных метеорологическими станциями, 
а также материалов натурных наблюдений.
Одним из факторов, способствующих воз-
никновению дефляции, является относи-
тельная влажность воздуха (характеризует 
степень насыщения воздуха водяным па-
ром). Наблюдения за относительной влаж-
ностью воздуха в дефляционноопасный  пе-
риод  2007-2010 гг. показали, что наиболь-
шая вероятность возникновения пыльных 
бурь отмечалась в апреле-мае  в Жабинков-
ском, Лунинецком и Ивацевичском районах. 
Здесь отмечалось от 12 до 15 дней с отно-
сительной влажностью воздуха менее 30%.

В остальные месяцы наблюдалось не 
более 1-5 дней с такими условиями.  В 2009-
2010 гг. в июле-августе было достаточно 
много дней с относительной влажностью 
воздуха менее 30%. Однако вероятность воз-
никновения дефляции в этот период незначи-
тельна, т.к. почва покрыта растительностью.

На стационарных объектах наблюдений 
в наиболее дефляционноопасный период 
преобладали ветры со скоростными града-
циями 3-5 м/с (41-72 случая). Наибольшее 
количество ветров со скоростью 6-11 м/с от-
мечено в апреле – 2-31 случай (в пределах 
ПОСМЗиЛ Лунинецкого района). 

Максимальные величины дефляцион-
ного потенциала ветра при пороговой ско-
рости 5 м/с отмечены в апреле и сентябре, 
при скорости 10 м/с  – в мае. 

Расчет дефляционного потенциала ве-
тра позволил определить темпы дефляции 
для дефляционноопасного периода (рис. 
1.20).

Самыми низкими темпами дефляции 
характеризовался ключевой участок «Озя-
ты» Жабинковского района: потери почвы 
составили менее 1 т/га. Ключевой участок 
«Парахонское» характеризуется средней ве-
личиной потерь почвы, обусловленной  деф-
ляцией, – около 4 т/га. Наибольшие темпы 
дефляции почвы отмечены в пределах клю-
чевого участка ПОСМЗиЛ (6,83 т/га), для 
которого были самые высокие показатели 
ДПВ.

Наряду с оценкой изменения основных 
свойств дефляционноопасных почв выяв-
лено влияние неоднородности почвенного 
покрова и степени деградации торфяных 
почв на их производительную способность. 
Оценка осуществлялась в производствен-
ных посевах на объектах мониторинга. 

В среднем за четыре года наблюдений 
самая низкая производительная способ-
ность почвенных разновидностей отмечена  
на стационарной площадке в СПК «Ми-
чуринск» – 34,5-55,2 ц/га к.ед. (табл. 1.12). 
Здесь же установлены и самые высокие (48-
60%) различия в урожайности сельскохозяй-
ственных культур между почвами. Большое 
количество осадков в 2007-2010 гг. опреде-
лило невысокую производительную спо-
собность почв, приуроченных к наиболее 
низкому гипсометрическому положению: 
на перегнойно-торфяной почве всходы от-
сутствовали, а на торфянисто-глеевой почве 
получено всего 34,5 ц/га к.ед. Самая высо-
кая продуктивность сельскохозяйственных 
культур сформирована на  дегроторфяной 
почве, где посевы менее страдают от избыт-
ка влаги, – 55,2 ц/га к.ед.

На стационарной площадке в ПОСМЗиЛ 
в 2007, 2008 и 2010 гг. возделывалась кукуру-
за, что отрицательно сказалось на свойствах
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Рисунок 1.20 –  Средние темпы дефляции на стационарных объектах мониторинга за 2007-2010 гг. 
(апрель, май, сентябрь), т/га
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торфяных почв, но, в то же время, обеспе-
чило наибольшую производительную спо-
собность почв – 95,6-97,9 ц/га к.ед. Разница 
между разновидностями невысокая – 2-3%.

В ОАО «Парахонское» производитель-
ная  способность перегнойно-торфяной  по-
чвы самая низкая – 51,2 ц/га к.ед. Это было 
связано с избыточным увлажнением в ве-
сенний период, что привело к изрежива-
нию посевов. Наибольшая продуктивность 
сельскохозяйственных культур получена 
на дерновой перегнойно-глеевой почве и 
дегроторфяной с остаточным количеством 
органического вещества  20-30% – около 72 
ц/га к.ед. Колебания между разновидностя-
ми в пределах 6-30%.

Таким образом, анализ результатов на-
блюдений в период 2006-2010 гг. за изме-
нением компонентного состава почвенного 
покрова осушенных территорий  Полесья, 
подвергающихся ветровой эрозии, показал:

– в настоящее время наиболее интен-
сивно происходит минерализация органи-
ческого вещества торфяно-болотных почв, 
для которых характерно выделение значи-
тельного  количества минерального азота. В 
дегроторфяных разновидностях отмечается 
затухание процессов минерализации, по-
скольку большая часть органического веще-
ства уже минерализована. Наибольшей сте-
пенью разложения характеризуются почвы 
стационарной площадки ПОСМЗиЛ Луни-
нецкого района; 

Таблица 1.12 – Производительная способность почвенных разновидностей 
стационарных площадок мониторинга, ц/га к.ед.
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– во все годы наблюдений в весенний 

период торфяные и дегроторфяные почвы 
были чрезмерно иссушены, что в значитель-
ной степени могло привести к развитию 
дефляционных процессов. Плотность и по-
ристость торфяных почв были в целом бла-
гоприятны для роста и развития сельскохо-
зяйственных культур;

– выраженность микрорельефа терри-
тории стационарных площадок обусловила 
различия в условиях увлажнения дерновых   
заболоченных, дегроторфяных и торфяных 
почв, что значительно  дифференцировало 
урожайность возделываемых сельскохозяй-
ственных культур. Различия производитель-
ной способности в среднем за четыре года  
составили 2-3% на стационарной площадке 
ПОСМЗиЛ, 48-60% – на площадке «Пара-
хонское» и 6-30% – на площадке «Мичу-
ринск». 

– на ключевых участках ПОСМЗиЛ и 
«Парахонское» за период, прошедший меж-
ду  двумя последними турами почвенных 
обследований, неоднородность почвенного 
покрова возросла в 3-40 раз. При этом его 
сложность увеличилась в 2-7 раз. Наиболее 
сложным почвенным покровом характери-
зуется ключевой участок «Парахонское». 
Уменьшение мощности торфяного слоя на 
этом участке по данным экспертной оценки 
превышало 4 см/год;

– более высокая эффективность приме-
нения минеральных удобрений характерна  
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для условий использования почв полесских 
агроландшафтов скорее в традиционном (с 
пропашными культурами), чем в почвоза-
щитном севообороте,  однако потери орга-
нического вещества и дефляционная опас-
ность почв также значительно  выше в тра-
диционном севообороте.

Наблюдения за химическим загрязне-
нием земель. В 2010 г. отбор проб на сети 
фонового мониторинга проводился на 33 
пунктах, расположенных на не подвержен-
ных хозяйственной деятельности человека 
территориях, с последующим химическим 
анализом содержания тяжелых металлов 
– кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и 
марганца (общее содержание и подвижные 
формы), сульфатов и нитратов (табл. 1.13).

В 2010 г. были продолжены наблюдения 
за загрязнением почв сельскохозяйствен-
ных угодий хлорорганическими пестицида-
ми (ХОП). Отбор проб почвы проводился в 
5 хозяйствах Витебской области на площа-
ди свыше 0,5 тыс. га. В почвенных образ-
цах определялись остаточные количества 
(ОК) ДДТ и его метаболитов ДДЭ и ДДД 
(∑ДДТ), четырех изомеров ГХЦГ (∑ГХЦГ), 
эндосульфана, эндрина и метоксихлора. 

Остаточные количества указанных пе-
стицидов в исследованных в 2010 г. пробах 
почв сельскохозяйственного назначения не 
обнаружены. 

Целью проведенных в 2010 г. исследова-
ний городских почв являлась оценка степени

загрязнения почв техногенными токсикан-
тами в городах Орша, Лепель, Слоним, Со-
лигорск, Слуцк, Воложин, Жодино, Кричев, 
Бобруйск, Осиповичи. В соответствии с тре-
бованиями нормативного законодательства 
в пробах почвы анализировалось содержа-
ние тяжелых металлов (общее содержание 
и подвижные формы), сульфатов, нитратов,  
нефтепродуктов и рН. Также проведен хи-
мический анализ содержания бенз(а)пире-
на в пробах почвы, отобранных в городах 
Орша, Жодино, Слуцк, Солигорск, Воложин 
и Осиповичи. 

Оценка степени загрязнения почв в 
городах осуществлялась путем сопостав-
ления полученных данных с предельно 
допустимыми или ориентировочно до-
пустимыми концентрациями (ПДК, ОДК) 
(табл. 1.14).

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что превышения ПДК суль-
фатов зарегистрированы в почвах городов 
Орша, Слоним и Слуцк. Максимальное со-
держание (на уровне 1,2 ПДК) отмечено в 
одной из проанализированных проб почв 
г. Слоним (табл. 1.15).

Превышения ПДК нитратов в почвах 
обследованных в 2010 г. городов не заре-
гистрированы. Максимальные значения на 
уровне 0,8 ПДК обнаружены в большинстве 
обследованных городов.

Для всех обследованных городов от-
мечены превышения ОДК нефтепродуктов

Таблица 1.13 – Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети 
фонового мониторинга в 2010 г., мг/кг
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в почвах. Наибольшие площади загрязнения  
почв характерны для гг. Бобруйск, Лепель, 
Кричев и Воложин (85, 65, 57 и 45% проана-
лизированных по городу проб, соответствен-
но)  (рис. 1.21). Максимальное  значение за-
регистрировано в г. Бобруйск на уровне 8,1 
ОДК.

В результате анализа степени загрязнения 
городских почв тяжелыми металлами (общее 
содержание) установлено, что наибольшее 
количество проб с превышением ПДК (ОДК) 
характерно для кадмия, цинка и свинца.

Превышения ОДК кадмия в почвах 
г. Кричев зарегистрированы в 54% отобран-
ных проб, г. Бобруйск – в 22%, г. Осипови-
чи – в 10%, г. Слоним – в 4% отобранных 
и проанализированных проб почвы. Макси-
мальное содержание кадмия (на уровне 3,6
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Таблица 1.14 – ПДК (ОДК) определяемых ингредиентов в почве, мг/кг

ОДК) зафиксировано в одной из проб почв в 
г. Кричев (рис. 1.22).

Повышенное (выше ПДК) содержание 
свинца в почвах отмечено в гг. Кричев, Сло-
ним, Осиповичи и Бобруйск (от 13,3%  про-
анализированных проб по г. Кричев до 1,7% 
– по г. Бобруйск), при этом максимальное 
значение (4,6 ПДК) зафиксировано в одной 
из проб почв в г. Кричев (рис. 1.23).

Для большинства обследованных в 
2010 г. городов характерно загрязнение (со-
держание,  превышающее ОДК) почв та-
ким тяжелым металлом, как цинк (от 1,1 
до 2,4 ОДК). Максимальное содержание 
цинка (на уровне 3,3 ОДК) обнаружено в 
одной из проб, отобранных в г. Кричев (рис. 
1.24). Наибольшие площади загрязнения 
почв отмечены для обследованных городов
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Рисунок 1.21 – Содержание нефтепродуктов в почвах городов в годы исследований
 (в г. Кричев в 2002 г. наблюдения не проводились)
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Рисунок 1.23 – Содержание свинца в почвах городов в годы исследований
 (в г. Кричев в 2002 г. наблюдения не проводились)
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Рисунок 1.22 – Содержание кадмия в почвах городов в годы исследований
 (в г. Кричев в 2002 г. наблюдения не проводились)
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Рисунок 1.24 – Содержание цинка в почвах городов в годы исследований
 (в г. Кричев в 2002 г. наблюдения не проводились)

Могилевской области (30-53% опробован-
ной территории).

Превышения ОДК меди зарегистриро-
ваны в 5% отобранных проб почв в г. Оси-
повичи и 3,3% – в г. Кричев. Максимальное 
содержание меди (на уровне 1,6 ОДК) за-
фиксировано в одной из проб почв в г. Оси-
повичи (табл. 1.16).   

Анализ степени загрязнения городских 
почв подвижными формами тяжелых ме-
таллов позволил утверждать что наиболь-
шее  количество проб с превышением ПДК 
(ОДК) характерно для цинка и свинца.

Для почв большей части обследован-
ных в 2010 г. городов характерно повышен-
ное (на уровне 1,1-2,5 ПДК) содержание в
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почвах подвижного цинка. Максималь-
ное значение (на уровне 2,8 ПДК) элемен-
та обнаружено в одной из проб почв, ото-
бранных в г. Орша, Наибольшие площади  
загрязнения почв отмечены для гг. Орша, 
Воложин и Осиповичи (58,  40 и 30% об-
следованных территорий, соответственно). 

Превышения ОДК подвижного свинца 
в почвах г. Орша зарегистрированы в 29% 
отобранных проб, в г. Слуцк и г. Осиповичи  
– в 10% проб почвы. Максимальное содер-
жание (3,3 ОДК) зафиксировано в одной из 
проб почв в г. Орша. 
Таблица 1.16 – Процент проанализированных в 2010 г. проб почвы с содержанием 
ингредиентов, превышающим ПДК (ОДК)

   
(  ) 
(  )  

Cd Zn Pb Cu Ni Mn 

SO4
-- NO3

- -

.  0,0 (0,6) 
0,0 (0,2) 

20,0 (1,3) 
10,0 (1,0) 

0,0 (0,3) 
0,0 (0,7) 

0,0 (0,3)
0,0 (0,2)

0,0 (0,4) 
0,0 (0,1) 

0,0 (0,1) 
0,0 (0,6) 0,0 (0,8) 0,0 (0,7) 65,0 (5,6) 

.  0,0 (0,4) 
0,0 (0,5) 

14,30 (2,4) 
58,0 (2,8) 

0,0 (0,3) 
29,4 (3,3) 

0,0 (0,2)
0,0 (0,9)

0,0 (0,3) 
0,0 (0,4) 

0,0 (0,1) 
0,0 (0,9) 2,9 (1,0) 0,0 (0,8) 28,6 (5,9) 

.  4,0 (1,2) 
0,0 (03) 

24,0 (2,3) 
15,4 (1,1) 

8,0 (1,3) 
0,0 (0,8) 

0,0 (0,7)
0,0 (0,2)

0,0 (0,4) 
0,0 (0,1) 

0,0 (0,2) 
0,0 (0,9) 4,0 (1,2) 0,0 (0,8) 16,0 (4,9) 

.  0,0 (0,4) 
0,0 (0,1) 

10,0 (1,1) 
0,0 (0,8) 

0,0 (0,4) 
0,0 (0,4) 

0,0 (0,3)
0,0 (0,6)

0,0 (0,4) 
0,0 (0,1) 

0,0 (0,2) 
0,0 (0,5) 0,0 (0,6) 0,0 (0,8) 20,0 (1,3) 

.  0,0 (0,3) 
0,0 (0,2) 

15,0 (1,4) 
20,0 (1,2) 

0,0 (0,8) 
10,0 (1,2) 

0,0 (0,4)
0,0 (0,2)

0,0 (0,3) 
0,0 (0,1) 

0,0 (0,2) 
0,0 (0,8) 25,0 (1,1) 0,0 (0,8) 25,0 (1,8) 

.  0,0 (0,8) 
0,0 (0,2) 

0,0 (0,4) 
0,0 (0,6) 

0,0 (0,4) 
0,0 (0,1) 

0,0 (0,7)
0,0 (0,2)

0,0 (0,4) 
0,0 (0,1) 

0,0 (0,2) 
0,0 (0,5) 0,0 (0,6) 0,0 (0,7) 36,0 (2,7) 

.  0,0 (0,6) 
0,0 (0,3) 

30,0 (1,9) 
45,0 (2,5) 

0,0 (0,5) 
0,0 (0,9) 

0,0 (0,4)
0,0 (0,3)

0,0 (0,6) 
0,0 (0,2) 

0,0 (0,3) 
0,0 (0,8) 0,0 (0,6) 0,0 (0,8) 45,0 (2,7) 

.  53,3 (3,6) 
- 

53,3 (3,3) 
- 

13,3 (4,6) 
- 

3,3 (1,0)
- 

0,0 (0,6) 
- 

0,0 (0,3) 
- 0,0 (0,7) 0,0 (0,1) 56,7 (5,4) 

.  22,0 (2,0) 
- 

32,2 (2,2) 
- 

1,7 (1,0) 
- 

0,0 (0,5)
- 

0,0 (0,4) 
- 

0,0 (0,3) 
- 0,0 (0,8) 0,0 (0,1) 84,7 (8,1) 

.  10,0 (1,3) 
0,0 (0,3) 

30,0 (2,4) 
30,0 (1,9) 

5,0 (1,7) 
10,0 (1,3) 

5,0 (1,6)
0,0 (0,4)

0,0 (0,5) 
0,0 (0,4) 

0,0 (0,2) 
30,0 (1,6) 0,0 (0,8) 0,0 (0,6) 0,0 (0,8) 

Примечание: в скобках – максимальное значение в долях ПДК

Таблица 1.17 – Содержание бенз(а)пирена в почвах объектов исследований 2010 г., мг/кг

 
 

 
   

 

  
,  

/  

 
> 1  
(% ) 

 
  

  
.  12 0,0260 33 4,2 
.  10 0,0087 20 1,3 
.  10 0,0085 20 2,5 
.  12 0,0040 0 0,8 
.  10 0,0097 10 2,9 
.  10 0,0012 0 0,2 

В нескольких пробах почв, отобранных 
в Осиповичи, превышены ОДК подвижного 
марганца, а его максимальное содержание 
соответствует 1,6 ОДК.

Среднее содержание бенз(а)пирена в 
почвах обследованных городов находилось в  
интервале 0,0012-0,0260 мг/кг. Превышения
ПДК зарегистрированы в г. Орша (33% 
отобранных и проанализированных проб), 
гг. Солигорск и Слуцк (20%), Воложин (10% 
проб). Максимальное значение (4,2 ПДК) за-
фиксировано в г. Орша (табл. 1.17).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


