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Аннотация: проведение землеустройства на основе совершенствования методов про-
тивоэрозионной организации территории пахотных земель с учетом технологических 
требований земледелия в конечном счете будет способствовать повышению экологической 
и биологической продуктивности земель сельскохозяйственного назначения. 

Опасность развития водной и ветровой эрозии вызывает необходимость более раци-
онального и эффективного использования эродированных и эрозионно- опасных земель, 
а значит, совершенствования методики противоэрозионной организации террито-
рии сельскохозяйственных организаций с учетом адаптивного подхода к разработке 
и проектированию мер, направленных на повышение противоэрозионной устойчиво-
сти земель сельскохозяйственного назначения и увеличение продуктивности сельско-
хозяйственных и особенно пахотных угодий на основе технологических требований 
земледелия. 
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Abstract: land management based on improving the methods of anti-erosion organization 
of arable land, taking into account the technological requirements of agriculture, will ultimately 
contribute to increasing the ecological and biological productivity of agricultural land. 

The danger of the development of water and wind erosion necessitates a more rational and 
efficient use of eroded and erosion-hazardous lands, which means improving the methods of 
anti-erosion organization of the territory of agricultural organizations, taking into account 
the adaptive approach to the development and design of measures aimed at increasing the 
anti-erosion resistance of agricultural lands and increasing productivity of agricultural and 
especially arable land, based on technological The requirements of agriculture. 
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Введение 
Защита земель сельскохозяйственно-

го назначения от водной и ветровой эро-
зии с введением системы противоэрози-
онных мероприятий являются особо важ-
ным аспектом в обеспечении плодородия 
пахотных земель и рационального и эф-
фективного их использования. Централь-
ное место при решении этих вопросов от-
водится землеустройству, посредством 

которого намечается комплекс противоэ-
розионной организации территории, кото-
рая основывается на технологических тре-
бованиях системы земледелия. 

Одной из причин неустойчивого раз-
вития сельскохозяйственного произ-
водства в Воронежской области, наряду 
с неблагоприятными природными и кли-
матическими условиями, является де-
градация земель [2], которая проявля-
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ется в виде эрозионных процессов, в ко-
нечном счете, это приводит к снижению 
плодородия почв и ухудшению основных 
свойств почв. 

В настоящее время в Воронежской об-
ласти возникла необходимость рассма-
тривать сельское хозяйство с точки зре-
ния ландшафтно-экологического аспек-
та. Это обусловливается природными 
особенностями региона (неравномерное 
выпадение осадков по зонам, особенно-
стью почвенного плодородия, рельефа 
местности, проявление эрозионных про-
цессов водной и ветровой эрозии) [3]. Все 
это требует дифференцированного под-
хода к применению технологий возделы-
вания и уборки основных сельскохозяй-
ственных культур. 

Защита земель сельскохозяйствен-
ного назначения от водной и ветровой 
эрозии 

Вопросы рациональной организации 
территории стали интересовать человече-
ство с момента возникновения сельского 
хозяйства и оседлого образа жизни. Чело-
вечество приспосабливало окружающую 
среду «под себя», приводило ее в соответ-
ствие со своими потребностями. Вначале 
такое переустройство природы носило по-
требительский характер и отвечало про-
довольственным и экономическим инте-
ресам человека. На сельскохозяйственных 
угодьях такой способ ведения хозяйства 
привел к появлению деградированных 
угодий, особенно сильно страдавших от 
водной и ветровой эрозии. 

Борьба с эрозией в России до XVIII века 
еще не волновала земледельцев: распа-
ханность степи была ничтожной. Но в это 
время уже бытовала поговорка: «по удо-
лам (низинам) пажити, по кряжам паш-
ни, по угорьям леса и сады» [2]. Каждое 
угодье имело свое положение в рельефе 
сообразно требованиям возделываемых 
культур. Тогда же впервые появились ре-
комендации по борьбе с эрозией почв. 

Научный подход к проблеме эрозии 
почв в России впервые применил М. В. Ло-
моносов, который в своих работах 1751— 
1763 гг. отмечал разрушающую и сорти-
рующую деятельность водных потоков, 
а также выдувание земли в местах, не за-
щищенных растительностью. Его работы, 

а также многочисленные, хотя и попутные 
наблюдения естествоиспытателей екате-
рининской эпохи дали интересный мате-
риал к познанию процессов эрозии и ее 
распространения в XVIII в. [2]. 

Современник Петра Первого И. Т. Посо-
шков рекомендовал разводить леса в сте-
пи. Первые посадки леса в степи были 
проведены по указанию Петра I в окрест-
ностях Таганрога. 

Особенно большой вклад в изучение 
эрозионных процессов и борьбы с ними 
внес основатель русского почвоведения 
В. В. Докучаев, научная деятельность ко-
торого совпала с периодами широкого рас-
пространения эрозии в Черноземной зоне. 
В. В. Докучаев, его современники и уче-
ники разработали стройную систему ме-
роприятий по борьбе с водной и ветровой 
эрозией почвы [3]. 

Достигнуты определенные успехи 
и в решении земледельческих, лесовод-
ческих и гидротехнических аспектов про-
блемы защиты почв от эрозии. Интенсив-
но развивается почвозащитная система 
земледелия с контурно-мелиоративной 
организацией территории. К настояще-
му времени она значительно дополнена 
с учетом местных особенностей природ-
ных и хозяйственных условий разных ре-
гионов России. Новая система земледелия 
предусматривает дифференцированный 
подход к размещению полевых, кормо-
вых и почвозащитных севооборотов, при-
менению способов и технологий основной 
обработки почвы, внесению удобрений 
с учетом крутизны склонов, эродирован-
ности почв и биологических особенностей 
культур, а также устройству валов-террас 
с широким основанием, валов-канав, со-
вмещенных с узкими стокорегулирующи-
ми лесными полосами и другими гидро-
техническими сооружениями. 

Прежде чем рассматривать вопрос об 
эрозии почв, ее видах и формах проявле-
ния, нам необходимо определиться с тол-
кованием применяемых понятий. Зача-
стую в научной литературе применяют-
ся понятия: «водная эрозия» и «ветровая 
эрозия». 

Различают виды эрозии. Вид зависит от 
того, каким стоком вод она вызывается: та-
лых вод, дождевых вод, орошения (иррига-
ционная эрозия). 
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Эрозия подразделяет на поверхност-

ную эрозию, или смыв почвы, и линейную 
эрозию, или размыв почвы и подстилаю-
щих пород. 

К важнейшим факторам развития эро-
зионных процессов почв относятся: кли-
мат, рельеф, почвы, растительность, ан-
тропогенная деятельность человечества. 

Причины, вызывающие развитие эро-
зии, заключаются не только в природных 
факторах, но и в использовании земли 
и в несоблюдении основных правил агро-
техники, соответствующих данным при-
родным условиям. 

Таким образом, эрозионную опасность 
земель можно представить, как хозяй-
ственное использование эрозионно-опас-
ных земель как функцию от действия 
различных факторов, характеризующих 
климат, рельеф, почвы, растительность, 
геологию, хозяйственное использование 
земель. Выбор важнейших показателей 
из большого их перечня влияет на каче-
ство и объективность выявления оценки 
картографирования потенциально опас-
ных в эрозионном отношении земель, что 
имеет большое значение для планирова-
ния и проектирования мероприятий по за-
щите почв от эрозии. 

По данным государственного учета 
по состоянию на 01.01.2018 г. земельный 
фонд Воронежской области составляет 
5221,6 тыс. га. Большую часть территории 
занимают земли сельскохозяйственного 
назначения — 4205,8 тыс. га (80,5 %), сре-
ди угодий доминирует пашня (69,1 % от 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и 59 % от всей площади региона) [6]. 

Выявлено 354,6 тыс. га пашни с низ-
ким содержанием гумуса (в среднем же 
содержание гумуса в почвах за послед-
ние 25 лет упало на 0,17—0,35 % и состав-
ляет 5,54 %), 678,4 тыс. га кислых почв, 
318,6 тыс. га солонцовых земель. Ряд ав-
торов отмечает увеличение площадей пе-
реувлажненных земель. Наиболее острой 
проблемой остается почвенная эрозия, ко-
торой подвержены от 10 % пашни на севе-
ре, до — 50 % на юге области. Ведущими 
факторами в развитие процессов деграда-
ции является рельеф и климат. 

Наиболее крупными формами рельефа 
Воронежской области являются: Средне-
русская и Калачская возвышенности, Ок-

ско-Донская низменность. Поверхность 
междуречий почти повсеместно сложе-
на лессовидными и моренными суглин-
ками, на которых сформировались чер-
ноземные почвы. На Среднерусской и Ка-
лачской возвышенностях, где отмечается 
наибольшее долинно-балочное расчлене-
ние территории, самая большая глуби-
на речных долин (базисов эрозии) и кру-
тизна склонов, существует наибольшая 
опасность возникновения процессов смы-
ва почв и образования оврагов. На Окско-
Донской низменности равнинным харак-
тером рельефа определяется значительно 
меньшая возможность развития почвенно-
эрозионных процессов. 

Климатические особенности Воронеж-
ской области определяются ее положе-
нием в умеренном климатическом поясе 
с практически круглогодичным господ-
ством умеренной воздушной массы и за-
падным переносом. Климат умеренно-кон-
тинентальный с относительно жарким ле-
том и умеренно-холодной зимой. Иногда 
наблюдаются вторжения арктической (зи-
мой) или тропической воздушной массы 
(летом). Район хорошо обеспечен теплом, 
средне обеспечен влагой. Сезоны года вы-
ражены довольно резко. В последние деся-
тилетия наблюдается тенденция к повы-
шению количества осадков и температур. 
За счет повышения зимних температур 
сокращается глубина промерзания по-
чвенного профиля, что приводит к более 
раннему оттаиванию верхних горизонтов 
и переводу поверхностного стока во вну-
трипочвенный, сокращая при этом интен-
сивность водной эрозии [4]. 

На основании изучения особенностей 
процессов деградации и их интенсивно-
сти проводится районирование террито-
рии региона по преобладающим видам 
деградации (рисунок). В качестве терри-
ториальных единиц районирования мо-
гут выступать муниципальные районы 
[5]. 

Для их сопоставления использовался 
метод балльной оценки. Степень деграда-
ции земель по каждому диагностическо-
му показателю характеризуется пятью 
уровнями: 1 балл — относительно слабая; 
2 балла — умеренная; 3 балла — повы-
шенная; 4 балла — высокая; 5 баллов — 
критическая. 

114 



№ 3 (46), 2019 РЕГИОН: системы, экономика, управление 

Рис. Интенсивность процессов деградации на территории Воронежской области 

Была проведена оценка интенсивно-
сти процессов деградации земель сельско-
хозяйственного назначения Воронежской 
области по водосборным бассейнам малых 
и средних рек /5/, т. к. большинство про-
цессов деградации обусловлены потока-
ми вещества и энергии в бассейновой си-
стеме. Территория региона была разделе-
на на 45 водосборов, при этом бассейн Дона 
был разделен на 3 части по геоморфологи-
ческим, агроклиматическим условиям и во-
дному режиму. 

Результаты оценки интенсивности де-
градации приведены на рисунке. Мини-
мальные значения приурочены к Окско-
Донской низменности, максимальные — 
к южной части Среднерусской и Калачской 
возвышенностей. Для Воронежской области 
основным фактором деградации почв оста-
ется эрозия. 

На основе предложенного районирова-
ния возможно совершенствование организа-
ции сельскохозяйственного землепользова-
ния, систем землеустройства и борьба с про-
цессами деградации земель. 

Исследование показало, что практиче-
ски повсеместно необходимо совершенство-
вание систем землепользования для борь-

бы с процессами деградации [1]. По нашему 
мнению, эти мероприятия должны носить 
комплексный характер (их сочетание долж-
но изменяться в зависимости от соотноше-
ний факторов деградации с учетом природ-
ных и социально-экономических условий) 
и реализовываться в системе землеустрой-
ства на конкретных территориальных ус-
ловиях. 

В связи с необходимостью защиты 
почв от эрозии, сложным рельефом скло-
нов, особенностями микроклимата и пони-
женным плодородием эродированных почв 
земледелие здесь имеет некоторые особен-
ности: 

— контурно-полосное размещение куль-
тур, заключающееся в чередовании в попе-
речных склону полосах шириной от 54 м 
сельскохозяйственных культур с разной 
противоэрозионной устойчивостью; 

— необходимость выполнения всех 
технологических операций поперёк скло-
на; 

— присутствие по границам полос как 
напашных валов, созданных естествен-
ным путём при проведении вспашки враз-
вал, и дополнительных гидротехнических 
сооружений; 
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— ширина полос не всегда кратна ши-

рине захвата применяемых сельскохозяй-
ственных орудий; 

Особенности склонового земледелия 
определяют его технологические пробле-
мы. Контурно-полосное размещение раз-
личных по биологическим свойствам куль-
тур на одном поле приводит к технологи-
ческим неудобствам в защите растений 
от вредоносных организмов. В частности, 
к ограниченному использованию высоко-
производительной сельскохозяйственной 
авиации из-за боязни попадания пестици-
дов (особенно гербицидов) на смежную по-
лосу, занятую другой сельскохозяйственной 
культурой, и повреждения или полной ги-
бели её посевов. Выращивание сельскохо-
зяйственных культур, отличающихся выда-
ющимися противоэрозионными свойствами 
(многолетние и однолетние травы), не име-
ет экономического смысла ввиду отсутствия 
во многих сельскохозяйственных предпри-
ятиях области животноводства как отрасли 
производства и, следовательно, невостребо-
ванности продукции. 

Необходимость выполнения всех техно-
логических операций поперёк склона (в од-
ном направлении) приводит к невыровнен-
ности поверхности поля, ухудшению ка-
чества последующих обработок почвы, а, 
следовательно, к невыровненности посевов 
сельскохозяйственных культур по глубине 
заделки семян и, как следствие, неравно-
мерности роста, развития, созревания сель-
скохозяйственных культур. 

Напашные валы по краям полос являют-
ся важнейшим дополнительным противоэ-
розионным мероприятием, однако длитель-
ная (в течение многих лет) вспашка вразвал 
приводит не только к их образованию, но и к 
образованию примерно в середине полосы 
развальной борозды, которая со временем 
превращается в микроложбину, проходя-
щую вдоль полосы. Это не способствует по-
вышению агротехнического качества обра-
боток почвы, посева и мероприятий по уходу. 

При разработке теоретических основ 
и практических приёмов контурно-полос-
ного земледелия ширина полос разрабаты-
валась и рекомендовалась производству ис-
ходя из крутизны и направления склона, 
почвозащитной способности сельскохозяй-
ственных культур, размещаемых в полосах 
и, как правило, не учитывались агротех-

нические особенности возделывания сель-
скохозяйственных культур. То есть шири-
на полос не всегда кратна ширине захвата 
почвообрабатывающих и посевных машин. 
Также требуют исследования такие особен-
ности технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур на склонах, как их со-
ртовой состав, нормы высева, глубина посе-
ва, особенности системы защиты растений 
сельскохозяйственных культур на склонах. 

Заключение 
Таким образом, проанализировав виды 

эрозии почв и формы ее проявления, а так-
же естественные, природные и антропоген-
ные факторы возникновения эрозии почв 
в Воронежской области, выявлено, что во-
дная и ветровая эрозия разрушает почву, 
при этом снижается ее плодородие, что вле-
чет за собой нарушение экологического рав-
новесия территории и производства, просле-
живается тесная связь между эрозионными 
процессами почвообразования и системой 
земледелия, а именно технологическими 
требованиями при возделывании сельско-
хозяйственных культур, поэтому для реше-
ния вопросов связанных с предотвращени-
ем эрозии почв необходимо решать следу-
ющие задачи:- изменение технологических 
требований при возделывании сельскохо-
зяйственных культур, внедрение системы 
земледелия на противоэрозионной основе, 
введение дифференцированных севооборо-
тов при планировании использования па-
хотных земель, сокращение антропогенной 
нагрузки на территорию. 
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