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4. По результатам типизации земель
соответствующими специалистами со-
ставлены планы землеустройства, наме-
чены севообороты, разработаны систе-
мы земледелия для каждого типа зе-
мель, которые начали внедряться спе-
циалистами хозяйства.
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ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ТЕРРАС РЕКИ КУБАНИ

Обоснование исследований
Территория Ставропольского края от-

личается большим разнообразием при-
родно-климатических условий, поэтому
характерно для этого региона проявле-
ние самых разнообразных процессов
природного характера, которые в соче-
тании с техногенными нагрузками вызы-

вают изменения в состоянии земельного
фонда. Однако в практике использова-
ние сельскохозяйственных угодий, в ча-
стности пашни, не всегда направлено на
сохранение, и воспроизводство природ-
ных ресурсов благотворно сочетается с
природными особенностями ландшафта.
Отсутствует дифференцированный под-
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ход к земельным угодьям различного
качества, превалирует прямоугольная и
прямолинейная нарезка полей, зачастую
неоправданно крупных, что не согласу-
ется с особенностями ландшафта и
размещением инфраструктуры.

За последние десятилетия в крае сни-
зились запасы гумуса и основных эле-
ментов питания растений. Так, по дан-
ным обследования 1981-1985 гг., пло-
щадь сельскохозяйственных угодий с
низким содержанием гумуса составляла
7 1 % , а сейчас площадь таких земель
возросла до 92%. Следовательно, в
Ставропольском крае складывается от-
рицательный баланс гумуса и его еже-
годный дефицит составляет 247 тыс. т,
или 57 кг на каждом гектаре.

Большой вред земельному фонду
края наносят эрозионные процессы.
Одной из основных причин деградации
земель является водная эрозия почвы,
наблюдаемая на склонах при таянии сне-
га и ливневых осадках. Водной и ветро-
вой эрозией охвачена практически вся
территория края. По данным
ОАО «СтавропольНИИгипрозем» на
01.01.2001 г., площадь пашни в Ставро-
польском крае, отнесенная к эрозионно-
опасной, составила 1,8 млн га, или 47%
от общей пашни. Более 30% площади
сельскохозяйственных угодий у ж е эро-
дированы в сильной и средней степени.
Водная эрозия - результат размываю-
щей деятельности воды на поверхности
земли. Она возникает в местах выра-
женного поверхностного стока. Интен-
сивность ее определяется многочислен-
ными факторами, которые делятся на
две группы: природные (рельеф, кли-
мат, состав горных пород, почвы) и со-
циально-экономические (производствен-
ная деятельность человека).

Для предотвращения деградации пло-
дородного слоя почвы постепенно
должны восстанавливаться системы
применения минеральных и органиче-
ских удобрений, применяться в доста-
точном объеме необходимые противо-
эрозионные агролесомелиоративные
мероприятия. Кроме того, постепенный
перевод земледелия на агроландшафт-
ную основу позволит обеспечить более
высокую продуктивность сельскохозяй-
ственных угодий и экологическую безо-
пасность. В связи с этим весьма акту-
альными являются вопросы исследова-

ния, разработки и внедрения комплекса
мелиоративных мероприятий по охране
земель.

Методика
Мониторинг земель террас реки Ку-

бани проводился в пределах границ Ко-
чубеевского района Ставропольского
края. Он разрабатывался с учетом по-
левого обследования и выявления дегра-
дированных земель, установления типа и
степени их деградации. Мониторинг
осуществлялся на всей территории рай-
она, в границах крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, земель сельских
администраций, крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

Оценка степени деградации почв и зе-
мель производилась в соответствии с
«Методическими рекомендациями по вы-
явлению деградированных земель» (Рос-
комзем, 1995 г.). При обследовании зе-
мель использованы: 1. «Методические
рекомендации по выявлению деградиро-
ванных загрязненных земель», утвер-
жденные Роскомземом, Минприроды
России, Минсельхозпродом и согласова-
ны с РАСХН (Москва, 1995 г.). 2. Мате-
риалы почвенно-эрозионного обследова-
ния (институт «СтавропольНИИгипрозем»,
1989 г.). 3. Материалы графического
учета земель. 4. Планово-картографи-
ческий материал масштаба 1:25000
(ВИСХАГИ, 1985-1987 гг.). 5. Схема ис-
пользования земельных ресурсов Кочу-
беевского района до 2007 г. на агро-
ландшафтной основе (институт «Ставро-
польНИИгипрозем», 1996 г.). 6. Журналы
полевого обследования деградированных
земель. 7. Отчет о наличии и распреде-
лении земельного фонда Кочубеевского
района на 01.01.2002 г. 8. Дело по вы-
числению площадей земельных угодий
(Ставропольский филиал института
«Кубаньгипрозем», 1989 г.).

Для установления степени деградации
учитывались следующие показатели: ко-
эффициент фильтрации, м/сут. ; каме-
нистость, % покрытия; уменьшение
мощности почвенного профиля (А + В),
% от исходного; уменьшение запасов
гумуса в профиле почвы (А + В), % от
исходного; уменьшение содержания
микроэлементов (Mn, Co, M o , B, Cu,
Fe), % от средней степени обеспечен-
ности; уменьшение содержания подвиж-
ного фосфора, % от средней степени
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обеспеченности; уменьшение содержа-
ния обменного калия, % от средней сте-
пени обеспеченности; уменьшение сте-
пени кислотности (рНсол.), % от сред-
ней степени кислотности; потери поч-
венной массы, т / г а / г о д и т.д.

Результаты
Всего по итогам обследования в Ко-

чубеевском районе Ставропольского
края выявлено 9627,7 га деградирован-
ных земель. II степень деградации выяв-
лена на площади 3914,4 га (пашня —
3850,1 га; сенокос - 20,9; пастбище -
37,4; сад - 6,0 га), данные земли реко-
мендовано использовать без изменения
целевого назначения с применением оп-
ределенных мероприятий, направленных
на улучшение экологической ситуации.
Площадь земель III степени деградации
составляет 5013,9 га (пашня - 4600,9 га;
сенокос - 198,4; пастбище - 214,6 га).
Эти земли подлежат консервации на
срок не менее 5 лет с проведением
культуртехнических мероприятий. IV
степень деградации обнаружена на
площади 709,4 га (пашня - 18,4 га; се-
нокос - 104,2; пастбище - 586,8 га),
вся площадь переводится в прочие неис-
пользуемые земли.

Выделено два основных типа деграда-
ции почв и земель в районе - водная
эрозия и заболачивание или подтопле-
ние. Водная эрозия представляет собой
разрушение почвенного покрова под
действием поверхностных водных пото-
ков. Под действием концентрированного
стока воды образуются овраги и про-
моины как на пашне, так и на других ви-
дах угодий. Развитию водной эрозии
способствует необоснованное вовлече-
ние в пашню земель с большим укло-

ном местности и несоблюдение проти-
воэрозионных мероприятий. Плоскост-
ной смыв приводит к перемещению и
удалению плодородного слоя, при этом
к поверхности начинают приближаться
менее благоприятные почвенные гори-
зонты. Основные причины появления пе-
реувлажненных участков — подъем
уровня грунтовых вод, большое количе-
ство намывных (поверхностных) вод, хо-
зяйственная деятельность человека,
орошение. Подъем уровня грунтовых
вод происходит не только вблизи источ-
ников фильтрации поливной воды из ка-
налов и орошаемых участков, но и про-
является на удалении нескольких кило-
метров от них. На некоторых участках
подтопление происходит по причине по-
терь воды из групповых водопроводов и
неисправностей каналов оросительной
сети. Подтопление и процессы мочари-
зации проявились на всех сельскохозяй-
ственных территориях района, особенно
на левобережье реки Кубань (СПК «Ко-
лос», СПК им. Ленина).

Водная эрозия представляет собой
разрушение почвенного покрова под
действием поверхностных водных пото-
ков. Под действием концентрированного
стока воды образуются овраги и про-
моины как на пашне, так и на других ви-
дах угодий. Развитию водной эрозии
способствует необоснованное вовлече-
ние в пашню земель с большим укло-
ном местности и несоблюдение проти-
воэрозионных мероприятий. Плоскост-
ной смыв приводит к перемещению и
удалению плодородного слоя, при этом
к поверхности приближаются неблаго-
приятные почвенные горизонты.

Степени и площади деградированных земель
Таблица

Степень деградации

II

III

IV

Вид угодья
Пашня

Сенокос
Пастбище

Сад
Пашня

Сенокос
Пастбище

Сад
Пашня

Сенокос
Пастбище

Сад

Площадь
3850,1

20,9
37,4
6,0

4600,9
198,4
214,6

-
18,4

104,2
586,8

-

Итого

3914,4

5013,9

709,4

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (31), 2007



АГРОЭКОЛОГИЯ

Негативное воздействие дефляции
(ветровой эрозии) во многом сходно с
водной эрозией, но проявляется она на
ветроударных склонах и ветровых кори-
дорах. Сильная воздушная засуха соз-
дает условия для дефляции даже при
незначительных ветрах. Вследствие по-
жаров, вымерзания и вырубки образо-
вались разрывы в полезащитных лесопо-
лосах, что приводит к образованию
опасных воздушных коридоров. На уча-
стках, где не закончена система поле-
защитных лесных полос, имеет место
метелевая эрозия.

Наличие камней обусловлено гео-
морфологическими особенностями тер-
ритории. В основном камни встречаются
на слабо- и среднещебенчато-каме-
нистых, среднекаменисто-щебенчатых и
щебенчатых почвах. Камни встречаются
в верхних горизонтах и на поверхности
почвы и значительно препятствуют про-
ведению агротехнических мероприятий.
Всего на территории Кочубеевского
района Ставропольского края выявлено
676,6 га загрязненных камнями земель в
таких хозяйствах, как СПК «Усть-Не-
винский», СПК им. Ленина, СПК «Меж-
дуреченский» и т.д. 285,1 га сильноде-
градированных земель подлежат кон-
сервации, а 391,5 га будут использо-
ваться без изменения целевого назначе-
ния, так как имеют II степень деграда-
ции.

Была проведена инвентаризация всех
типов лесонасаждений, где отмечено,
что в настоящее время площадь всех
лесонасаждений в районе не превышает
2%, или 4034 га, что крайне недостаточ-
но. Проанализировав это, мы считаем,
что на территории Кочубеевского рай-
она общая облесенность должна быть
не менее 5%, поэтому необходимо
создание еще 5,7 тыс. защитных лесо-
насаждений, в том числе более 3 тыс.
га полезащитных.

Выводы
На территории района при обследо-

вании деградированных земель выделе-
но 3914,4 га - среднедеградированные
земли (II степень деградации). Данные
земли рекомендуется использовать
без изменения целевого назначения;

5013,9 га - сильнодеградированные
земли (III степень деградации). Пашня
подлежит консервации, а естественные
кормовые угодья - переводу в менее
ценные угодья; 709,4 га — очень сильно-
деградированные земли (IV степень де-
градации). Данные земли переводятся в
прочие неиспользуемые земли (ополз-
ни, болота, вымочки).

На дефляционных и эрозионно-
опасных землях и склонах более 3° сле-
дует проводить полосно-буферное раз-
мещение многолетних трав и культур
сплошного сева на фоне минимальной
почвенной обработки.

Для нашего региона характерно раз-
витие целого комплекса негативных
природных и техногенных процессов,
связанных как с большим разнообрази-
ем природно-климатических условий,
так и с высокой степенью антропогенной
нагрузки. Одной из главных задач в дан-
ных условиях является защита земель от
эрозии путем противоэрозионной орга-
низации территории и введения почво-
защитных систем земледелия.
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